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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о заключаются в получении обучающимися теоретических знаний об иностранном языке 

(французском) с последующим применением в профессиональной деятельности и практических 

навыков по использованию иностранного языка в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Ознакомление студентов с фонетическими, лексическими, грамматическими 

особенностями современного французского языка, закономерностями его функционирования в 

дискурсах различного типа.  

2. Формирование произносительных навыков, развитие ритмико-интонационной 

выразительности речи и лексико-грамматических навыков, которые должны обеспечить 

продуцирование спонтанной и подготовленной устной речи на французском языке в различных 

ситуативных условиях в ходе решения профессиональных задач. 

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

межличностном общении. 

4. Развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

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

других областях знаний. 

 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

 

УК-1.2. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации 

 

Знать: 

основы критического 

анализа проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода. 

Уметь: 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 
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УК- 1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 УК-5.1. Понимает 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием этических, 

религиозных и 

ценностных систем. 

Уметь: 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 ОПК-3 - Способен 

порождать и 

понимать устные и 

письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в 

официальной и 

неофициальной 

сферах общения 

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, полно 

выявляет релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения 

 

ОПК-3.2 Использует 

лексико-

Знать: лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста для соблюдения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и /или 

письменного 

высказывания 

 

Уметь: адекватно 

интерпретировать 

коммуникативные цели 
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грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и /или 

письменного 

высказывания 

 

ОПК-3.3 Достигает 

ясности, логичности, 

содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной 

завершенности устных 

и/или письменных 

текстов в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

коммуникации 

высказывания, полно 

выявляет релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицировать 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения 

  

ОПК-4 - Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессиональной 

сферах общения 

ОПК-4.1 Реализует 

собственные цели 

взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

Знать: социокультурные 

и этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

 

Уметь: корректно 

использовать модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
108 54 54 

Лекционные занятия    

Практические занятия 108 54 54 

     Консультации    

Самостоятельная работа обучающихся 90 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108 

 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 36 36 

Лекционные занятия    

Практические занятия 72 36 36 

     Консультации    

Самостоятельная работа обучающихся 126 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов Курс 4 Курс 5 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Вводный курс: 

часть 1 
33 15    18     

 

Тема 1.1. Порядок слов 

во французском 

повествовательном 

предложении. Виды слов 

во французском языке: 

знаменательные и 

служебные слова.  

 

11 5    6     

 

Тема 1.2.  Имя 

существительное. 

Множественное число 

существительных. 

Определенный артикль 

11 5    6     

 

Сессия 3-4 Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 12 12 

Лекционные занятия 16 8 8 

Практические занятия 8 4 4 

     Консультации     

Самостоятельная работа обучающихся 184 92 92 

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4 

Форма промежуточной аттестации 
 зачёт 

зачёт с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
216 108 108 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

la, le, les. 

Неопределенный 

артикль des. 

Притяжательные 

прилагательные ma, ta, 

sa. 

Тема 1.3. Глагол être. 

Оборот c'est. Глаголы 

первой группы в 

настоящем времени 

изъявительного 

наклонения. Глаголы 

первой группы 

повелительного 

наклонения.  

11 5    6     

 

Раздел  2. Вводный курс: 

часть 2 
34 16    18     

 

Тема 2.1. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. Мелодика 

французского 

вопросительного 

предложения без 

вопросительного слова. 

Вопрос к подлежащему.  

11 5    6     

 

Тема 2.2. Первое и 

третье лицо 

единственного или 

множественного числа 

глаголов третьей группы. 

Отрицательная форма 

глаголов.  

11 5    6     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.3. Отсутствие 

артикля с именами 

собственными. 

Опущение артикля при 

существительном в роли 

именной части 

сказуемого 

 

12 6    6     

 

Раздел  3. Вводный курс: 

часть 3 
34 16    18     

 

Тема 3.1. Имя 

прилагательное. 

Женский и мужской род 

прилагательных. 

Множественное число 

прилагательных. Место 

прилагательных 

определений. 

8 4    4     

 

Тема 3.2. Способы 

построения 

вопросительного 

предложения: инверсия, 

вопросительные 

обороты. Вопрос к 

прямому дополнению. 

8 4    4     

 

Тема 3.3. Предлог à. 

Предлог de. Слияние  

артикля с предлогами à,  

de. 

9 4    5     

 

Тема 3.4. Безличные 

глаголы. Глаголы второй 

группы. 

9 4    5     

 

Раздел 4. Вводный курс: 

часть 4 
34 16    18     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 4.1. 

Вопросительное наречие 

où. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

вопросительного 

наречия où. 

8 4    4     

 

Тема 4.2. Глаголы 

первой, второй, третьей 

группы 2-го лицо 

множественного числа 

настоящего времени. 

8 4    4     

 

Тема 4.3. Определенный 

артикль 
9 4    5     

 

Тема 4.4. 

Неопределенное 

прилагательное tout. 

Неопределенно-личное 

местоимение on 

9 4    5     

 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 8) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 
24 11    13     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 5.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст «Nous 

sommes jeudi. Il est neuf 

heures». 

8 3    5     

 

Тема 5.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

8 4    4     

 

Тема 5.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ про 

себя, про хобби и 

увлечения. 

8 4    4     

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

25 11    14     

 

Тема 6.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

8 3    5     

 

Тема 6.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

8 4    4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 6.3. Наречия en, у. 

Вопросительные наречия 

quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных наречий 

quand и comment.  

 

9 4    5     

 

Раздел 7. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

24 11    13     

 

Тема 7.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois 

étudiants, trois grands 

amis». 

12 5    7     

 

Тема 7.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

12 6    6     

 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 
26 12    14     

 

Тема 8.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

14 6    8     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

Тема 8.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из дней 

рождений. 

12 6    6     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 252 108    126      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Вводный курс: 

часть 1 
29 20    9     

 

Тема 1.1. Порядок слов 

во французском 

повествовательном 

предложении. Виды слов 

во французском языке: 

знаменательные и 

служебные слова.  

 

 6    3     

 

Тема 1.2.  Имя 

существительное. 

Множественное число 

существительных. 

Определенный артикль 

la, le, les. 

Неопределенный 

артикль des. 

Притяжательные 

прилагательные ma, ta, 

sa. 

 7    3     

 

Тема 1.3. Глагол être. 

Оборот c'est. Глаголы 

первой группы в 

настоящем времени 

изъявительного 

наклонения. Глаголы 

первой группы 

повелительного 

наклонения.  

 7    3     

 

Раздел  2. Вводный курс: 

часть 2 
24 15    9     

 

Тема 2.1. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. Мелодика 

 5    3     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

французского 

вопросительного 

предложения без 

вопросительного слова. 

Вопрос к подлежащему.  

Тема 2.2. Первое и 

третье лицо 

единственного или 

множественного числа 

глаголов третьей группы. 

Отрицательная форма 

глаголов.  

 5    3     

 

Тема 2.3. Отсутствие 

артикля с именами 

собственными. 

Опущение артикля при 

существительном в роли 

именной части 

сказуемого 

 

 5    3     

 

Раздел  3. Вводный курс: 

часть 3 
24 15    9     

 

Тема 3.1. Имя 

прилагательное. 

Женский и мужской род 

прилагательных. 

Множественное число 

прилагательных. Место 

прилагательных 

определений. 

 4    2     

 

Тема 3.2. Способы 

построения 

вопросительного 

предложения: инверсия, 

вопросительные 

обороты. Вопрос к 

прямому дополнению. 

 4    2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 3.3. Предлог à. 

Предлог de. Слияние  

артикля с предлогами à,  

de. 

     2     

 

Тема 3.4. Безличные 

глаголы. Глаголы второй 

группы. 

 3    3     

 

Раздел 4. Вводный курс: 

часть 4 
 13    9     

 

Тема 4.1. 

Вопросительное наречие 

où. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

вопросительного 

наречия où. 

 2    3     

 

Тема 4.2. Глаголы 

первой, второй, третьей 

группы 2-го лицо 

множественного числа 

настоящего времени. 

 4    2     

 

Тема 4.3. Определенный 

артикль 
 3    2     

 

Тема 4.4. 

Неопределенное 

прилагательное tout. 

 3    2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Неопределенно-личное 

местоимение on 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 2 (Семестр 9) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 
29 20    9     

 

Тема 5.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст «Nous 

sommes jeudi. Il est neuf 

heures». 

 5    3     

 

Тема 5.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

 5    3     

 

Тема 5.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. Указательные 

прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ про 

себя, про хобби и 

увлечения. 

 10    3     

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

24 15    9     

 



 19 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 6.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

 5    3     

 

Тема 6.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

 5    3     

 

Тема 6.3. Наречия en, у. 

Вопросительные наречия 

quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных наречий 

quand и comment.  

 

 5    3     

 

Раздел 7. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

24 15    9     

 

Тема 7.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois 

étudiants, trois grands 

amis». 

 7    4     

 

Тема 7.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

 8    5     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

изображена группа 

людей. 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 
22 13    9     

 

Тема 8.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

 6    4     

 

Тема 8.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из дней 

рождений. 

 7    5     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 108 63    36      

 

Заочной формы обучения 

          

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г

о
 

С
а

м

о
с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (курс 4 сессия 1-2) 

Раздел 1. Вводный курс: 

часть 1 
34 30    4     

 

Тема 1.1. Порядок слов 

во французском 

повествовательном 

предложении. Виды слов 

во французском языке: 

знаменательные и 

служебные слова.  

 

11 10    1     

 

Тема 1.2.  Имя 

существительное. 

Множественное число 

существительных. 

Определенный артикль 

la, le, les. 

Неопределенный артикль 

des. Притяжательные 

прилагательные ma, ta, 

sa. 

11 10    1     

 

Тема 1.3. Глагол être. 

Оборот c'est. Глаголы 

первой группы в 

настоящем времени 

изъявительного 

наклонения. Глаголы 

первой группы 

повелительного 

наклонения.  

12 10    2     

 

Раздел  2. Вводный курс: 

часть 2 
34 30    4     

 

Тема 2.1. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении. Мелодика 

французского 

вопросительного 

предложения без 

вопросительного слова. 

Вопрос к подлежащему.  

11 10    1     
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Тема 2.2. Первое и 

третье лицо 

единственного или 

множественного числа 

глаголов третьей группы. 

Отрицательная форма 

глаголов.  

11 10    1     

 

Тема 2.3. Отсутствие 

артикля с именами 

собственными. 

Опущение артикля при 

существительном в роли 

именной части 

сказуемого 

12 10    2     

 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачёт 

Модуль 2 (курс 4 сессия 3-4) 

Раздел  3. Вводный курс: 

часть 3 
34 30    4     

 

Тема 3.1. Имя 

прилагательное. 

Женский и мужской род 

прилагательных. 

Множественное число 

прилагательных. Место 

прилагательных 

определений. 

8 7    1     

 

Тема 3.2. Способы 

построения 

вопросительного 

предложения: инверсия, 

вопросительные 

обороты. Вопрос к 

прямому дополнению. 

9 8    1     

 

Тема 3.3. Предлог à. 

Предлог de. Слияние  

артикля с предлогами à,  

de. 

8 7    1     

 

Тема 3.4. Безличные 

глаголы. Глаголы второй 

группы. 

9 8    1     

 

Раздел 4. Вводный курс: 

часть 4 
34 30    4     
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Тема 4.1. 

Вопросительное наречие 

où. Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с 

вопросительного 

наречия où. 

8 7    1     

 

Тема 4.2. Глаголы 

первой, второй, третьей 

группы 2-го лицо 

множественного числа 

настоящего времени. 

9 8    1     

 

Тема 4.3. Определенный 

артикль 
8 7    1     

 

Тема 4.4. 

Неопределенное 

прилагательное tout. 

Неопределенно-личное 

местоимение on 

9 8    1     

 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Модуль 3 (курс 5 сессия 1-2) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 
26 23    3     

 

Тема 5.1.  Личные 

окончания глаголов 

первой и третьей 

группы: общая 

парадигма // Текст «Nous 

sommes jeudi. Il est neuf 

heures». 

9 8    1     

 

Тема 5.2. Определенный 

артикль: случаи 

употребления // Текст 

«Alain Dupont». 

9 8    1     

 

Тема 5.3. 

Притяжательные 

прилагательные: общая 

парадигма. Указательные 

8 7    1     
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прилагательные: общая 

парадигма. // Рассказ про 

себя, про хобби и 

увлечения. 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

26 23    3     

 

Тема 6.1. 

Неопределенный 

артикль: общая 

парадигма. // Текст 

«Jacques Leblanc». 

9 8    1     

 

Тема 6.2.Безличный 

оборот «il y a». // 

Описание своей 

комнаты.  

9 8    1     

 

Тема 6.3. Наречия en, у. 

Вопросительные наречия 

quand, comment. Порядок 

слов в предложениях, 

начинающихся с 

вопросительных наречий 

quand и comment.  

 

8 7    1     

 

Раздел 7. Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели 

26 23    3     

 

Тема 7.1.Порядок слов в 

вопросительном 

предложении, 

начинающемся с наречия 

combien. // Текст «Trois 

étudiants, trois grands 

amis». 

13 11    2     

 

Тема 7.2. Местоимение 

cela . Опущение 

неопределенного 

артикля после 

отрицания. 

Неупотребление артикля 

после количественных 

наречий. // Описание 

фотографий, на которых 

изображена группа 

людей. 

13 12    1     

 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 26 23    3     
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Тема 8.1. Дни недели. 

Использование артиклей 

и указательных 

прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert 

Boissy» 

13 11    2     

 

Тема 8.2. Местоимение 

en. Количественные 

числительные. // 

Описание одного из дней 

рождений. 

13 12    1     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 756 282 384   378   6   

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Вводный курс: часть 1 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Порядок слов во французском повествовательном предложении.  

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

3. Имя существительное.  

4. Множественное число существительных.  

5. Определенный артикль la, le, les.  

6. Неопределенный артикль des.  

7. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

8. Глагол être.  

9. Оборот c'est. 

10. Глаголы первой группы в настоящем времени изъявительного наклонения. 

11. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

 

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

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

1. Порядок слов во французском повествовательном предложении.  

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

Тема 1.2. Имя существительное. Множественное число существительных. Определенный 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Имя существительное.  

2. Множественное число существительных.  

3. Определенный артикль la, le, les.  

4. Неопределенный артикль des.  

5. Притяжательные прилагательные ma, ta, sa. 

 

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

изъявительного наклонения. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Глагол être.  

2. Оборот c'est. 

3. Глаголы первой группы в настоящем времени изъявительного наклонения. 

4. Глаголы первой группы повелительного наклонения. 

 

РАЗДЕЛ 2. Вводный курс: часть 2 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Порядок слов в вопросительном предложении.  

2. Мелодика французского вопросительного предложения без вопросительного слова. 

3. Вопрос к подлежащему. 

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

5. Отрицательная форма глаголов. 

6. Отсутствие артикля с именами собственными.  

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

 

Тема 2.1. Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика французского 

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

1. Порядок слов в вопросительном предложении.  

2. Мелодика французского вопросительного предложения без вопросительного слова. 

3. Вопрос к подлежащему. 
 

 

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

третьей группы. Отрицательная форма глаголов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

2. Отрицательная форма глаголов. 

 

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

существительном в роли именной части сказуемого 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Отсутствие артикля с именами собственными.  

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

 

РАЗДЕЛ 3. Вводный курс: часть 3 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных.  

2. Множественное число прилагательных. 

3. Место прилагательных определений. 

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

5. Вопрос к прямому дополнению. 

6. Предлог à.  

7. Предлог de. 

8. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

9. Безличные глаголы.  

10. Глаголы второй группы. 

 

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

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

1. Имя прилагательное. Женский и мужской род прилагательных.  

2. Множественное число прилагательных. 



 27 

3. Место прилагательных определений. 
 

Тема 3.2. Способы построения вопросительного предложения: инверсия, 

вопросительные обороты. Вопрос к прямому дополнению. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

2. Вопрос к прямому дополнению. 

 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Предлог à.  

2. Предлог de. 

3. Слияние  артикля с предлогами à,  de. 

 

Тема 3.4. Безличные глаголы. Глаголы второй группы. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Безличные глаголы.  

2. Глаголы второй группы. 

 

РАЗДЕЛ 4. Вводный курс: часть 4 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Вопросительное наречие où.  

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

où. 

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

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

5. Определенный артикль: случаи употребления. 

6. Неопределенное прилагательное tout. 

7. Неопределенно-личное местоимение on 

 

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

начинающемся с вопросительного наречия où. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Вопросительное наречие où.  

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

où. 
 

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

настоящего времени. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

 

Тема 4.3. Определенный артикль 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Определенный артикль. 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Неопределенное прилагательное tout. 

2. Неопределенно-личное местоимение on 

 

РАЗДЕЛ 5. Личность. Хобби. Увлечения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Определенный артикль: случаи употребления. Притяжательные прилагательные: общая 

парадигма. Указательные прилагательные: общая парадигма.   

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

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

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

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматика: Определенный артикль: случаи употребления.  

Тема 5.3. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. Указательные 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

прилагательные: общая парадигма.   
 

РАЗДЕЛ 6. Описание комнаты / учебной аудитории 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

вопросительных наречий quand и comment. 

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Для описания комнаты / учебной аудитории 

Грамматика: Наречия en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий quand и comment. 
 

РАЗДЕЛ 7. Рабочий день. Расписание дня и недели 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика: Числительные. Количественные наречия. 

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

Местоимение cela . Опущение неопределенного артикля после отрицания. Неупотребление 

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

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

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

изображена группа людей. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Неупотребление артикля после количественных наречий.  
 

РАЗДЕЛ 8. Выходные дни. Каникулы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

Тема 8.1. Дни недели. Использование артиклей и указательных прилагательных с днями 

недели. // Текст «Robert Boissy». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

рождений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Порядок слов во французском повествовательном 

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

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

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

Глаголы первой группы в настоящем времени изъявительного наклонения. Глаголы первой 

группы повелительного наклонения. 

Форма практического задания: практический практикум 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Напишите существительные в единственном числе:  

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

exercices. 

Задание 2. Поставьте глаголы следующих предложений в повелительном наклонении:  

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

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

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

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

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

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

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля – проект. 

Проектное задание: подготовить сводную таблицу артиклей, а также притяжательных 

прилагательных французского языка с примерами. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении. Мелодика 

французского вопросительного предложения без вопросительного слова. Вопрос к подлежащему.  

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

Отрицательная форма глаголов. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение артикля 

при существительном в роли именной части сказуемого. 

Форма практического задания: практический практикум 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

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

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

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

стро. 10. Этот зал не очень светлый. 

Задание 2. Напишите следующие предложения в отрицательной форме:  

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

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

Ils aiment faire ces exercices. 

 

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

качестве именной части сказуемого слова из группы б):  

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

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

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

 

Пример фраз для записи со слуха: 

 

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

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

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

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Имя прилагательное. Женский и мужской род 

прилагательных. Множественное число прилагательных. Место прилагательных определений. 

Способы построения вопросительного предложения: инверсия, вопросительные обороты. Вопрос 

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

глаголы. Глаголы второй группы. 

Форма практического задания: практический практикум 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

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

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

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

смотрит картинки. 9. Что делает Брижит? — Она готовит завтрак. 10. Этот город довольно 

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

Задание 2. Уточните значение предлога à:  

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

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

8. Il se lève à six heures. 9. Il lit ce livre à sa petite soeur. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля – практический практикум. 

 

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

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

связный текст. 

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

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Вопросительное наречие où. Порядок слов в 

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

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

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

местоимение on. 

Форма практического задания: практический практикум 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

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

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

dictée; traverser la rue; quitter la ville. 

 

Задание 2. Употребите определенный или неопределенный артикль:  

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

de Lucie? 5. Est-ce ... cahier de Pier-re? — Ce n'est pas ... cahier de Pierre, c'est ... cahier de Denise. 6. 

C'est ... pharmacie. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

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

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

1. L'homme connaît la femme. 

2. C'est samedi. 
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3. La femme sort ce soir. 

4. Samedi, elle dort. 

5. L'homme n'est pas content. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

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

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

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Вопросы к тексту:  

1. Quel jour sommes-nous? 2. A quelle heure sonne-t-on? 3. Que dit le professeur à ses élèves? 4. 

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

élèves regardent ce jeudi? 7. Est-ce que le film est beau? 8. Les élèves écoutent-ils le magné-tophone? 9. 

Répètent-ils le texte après le speaker? 10. Que fait le professeur si les élèves font des fautes? 11. Qu'est-

ce que le profeseur montre à ses élèves? 12. Le professeur pose-t-il des questions? 13. Les élèves 

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

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

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

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

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

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

 

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

«Alain Dupont». 

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

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

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

prépare son premier examen. 

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

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

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

vingt. Le train va arriver. 

 

Вопросы к тексту:  

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

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

 

Тема практического занятия: Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

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

Форма практического задания: составление диалогических и монологических 

высказываний, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

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

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

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

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

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

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

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

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

b) Переведите, употребляя притяжательные прилагательные:  

1. Мальчик показывает свои отметки отцу. 2. Ты ищешь свою ручку? — Нет, я ищу карандаш. 3. 

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

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

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

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

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

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

 

Пример фраз для записи со слуха: 

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

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

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

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

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

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

Leblanc».  

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

грамматических упражнений. 
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 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. 

 

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

Форма практического задания: составление диалогических и монологических высказываний, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

 Составление монологических высказываний по теме «Моя комната».  
 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

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

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

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

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

... des cabines téléphoniques. 

 

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

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

Форма практического задания: выполнение лексико-грамматических упражнений, 

фонетический диктант (запись слов и фраз со слуха).  

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 
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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. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

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

 Выполнение заданий по прослушанному тексту и последующее его обсуждение.  

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

6. L'homme connaît la femme. 

7. C'est samedi. 

8. La femme sort ce soir. 

9. Samedi, elle dort. 

10. L'homme n'est pas content. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Порядок слов в вопросительном предложении, начинающемся 

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

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

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения 

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

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

Rouen. La famille de Louis habite Louhans.  

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

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

y fait froid en hiver.  

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

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

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

 

Вопросы к тексту:  

1. Comment s'appellent les trois amis? 2. Quelle ville habitent-ils?  
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3. Sont-ils Parisiens? 4. Ont-ils des parents à Paris? 5. Quelle est la ville na-tale de François? 6. A 

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

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

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

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

Задание 1. Переведите:  

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

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

этом заводе? 5. Сколько детей у этой женщины? 6. Сколько упражнений надо сделать? 7. 

Сколько студентов сдают экзамен в субботу? 8. Сколько экзаменов сдают студенты вашей 

группы? 

 

Тема практического занятия: Местоимение cela. Опущение неопределенного артикля после 

отрицания. Неупотребление артикля после количественных наречий. // Описание 

фотографий, на которых изображена группа людей. 

 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических высказываний, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

 Составление диалогических и монологических высказываний с описанием фотографий, на 

которых изображена группа людей. 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

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

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

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

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

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

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

peu, assez, trop:  

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

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

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

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

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

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

занятии. 

 

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

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

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

представлять на занятии вместе со своим резюме. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

Тема практического занятия: Дни недели. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. // Текст «Robert Boissy». 
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Форма практического задания: устный опрос (чтение текста), выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 Текст для чтения и обсуждения: 

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

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

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

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

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

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

studio. Le speaker les lit au micro le lendemain.  

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

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

 

Вопросы к тексту:  

 

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

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

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

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

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

trouve-t-il? 15. Pourquoi le trouve-t-il passionnant? 16. Son métier qu'est-ce qu'il lui permet (позволяет) 

de faire? 

 

 Пример лексико-грамматического упражнения: 

 

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

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

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

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

 

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

одного из дней рождений. 

Форма практического задания: составление диалогических и монологических высказываний, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

 Составление диалогических и монологических высказываний на тему празднования одного 

из своих дней рождений. 

 

  Примеры лексико-грамматических упражнений: 

 

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

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

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

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

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

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

films étrangers dans les cinémas de Moscou? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

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

занятии. 

 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных праздниках 

Франции или России на французском языке.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1. Вводный 

курс: часть 1 

5 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

5 Выполенение проекта 

5 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Вводный 

курс: часть 2 

 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 3. Вводный 

курс: часть 3 

 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Вводный  

курс: часть 4 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

8 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Модуль 2. (семестр 8) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 
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Очно-заочной формы обучения 

4 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 7.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

2 Подготовка резюме на французском 

языке 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

4 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

4 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108  

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 8) 

Раздел 1. Вводный 

курс: часть 1 

5 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

5 Выполенение проекта 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Вводный 

курс: часть 2 

 

5 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 3. Вводный 

курс: часть 3 

5 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 
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 10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Вводный  

курс: часть 4 

8 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Модуль 2. (семестр 9) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 

5 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

5 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

2 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 7.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

3 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

3 Подготовка резюме на французском 

языке 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 

4 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

6 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

126  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (4 курс сессия 1-2) 

Раздел 1. Вводный 

курс: часть 1 

10 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

10 Выполенение проекта 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 2. Вводный 

курс: часть 2 

 

15 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

15 Проработка вопросов для  

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 2. (4 курс сессия 3-4) 

Раздел 3. Вводный 

курс: часть 3 

 

15 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

15 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 4. Вводный  

курс: часть 4 

15 Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

15 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  

Модуль 3. (5 курс сессия 1-2) 

Раздел 5. Личность. 

Хобби. Увлечения 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление монологических 

высказываний по теме «Мои хобби и 

увлечения». 

13 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Раздел 6. Описание 

комнаты / учебной 

аудитории 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление монологических 

высказываний по теме «Моя 

комната» 

13 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 



 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

             

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Quel est votre nom et votre prénom? 

2. Qui êtes-vous ? Êtes-vous Russe? 

3. Quelle langue parlez-vous ? 

4. Votre famille, est-elle grande ? 

5. Vos parents, où travaillent-ils ? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

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

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

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

 

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Que faites-vous dans la vie? 

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

3. À quelle faculté faites-vous vos études? 

4. Vous êtes étudiant de quelle année? 

5. Qu’est-ce que vous étudiez? 

Раздел 7.  Рабочий 

день. Расписание дня 

и недели 

5 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

5 Составление диалогических и 

монологических высказываний с 

описанием фотографий, на которых 

изображена группа людей. 

3 Подготовка резюме на французском 

языке 

10 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

Раздел 8. Выходные 

дни. Каникулы 

7 Чтение текстов и подготвка ответов 

на вопросы по текстам; выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений 

3 Составление диалогических и 

монологических высказываний на 

тему празднования одного из своих 

дней рождений. 

13 Проработка вопросов для 

самостоятельной работы 

 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

92  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

212  
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

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

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

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

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. À quelle heure déjeunez-vous ? 

2. À quelle heure partez-vous ? 

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

4. A quelle heure commencent vos cours ? 

5. A quelle heure finissent-ils ? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

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

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

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

 

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

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

3. Quel temps fait-il en hiver? 

4. Quels sont les mois de l’année? 

5. Quel est votre mois péréféré? Pourquoi? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

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

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

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

 

 

            Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

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

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

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

personne charismatique? 

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

carrière? 

4. Quelles qualités personnelles possedez-vous? 

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

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

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

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

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

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

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

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

4. Décrivez la chambre\pièce de vos rêves. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

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

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

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

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Quel est votre routine quotidienne? 

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

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7. 

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

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

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

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

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

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

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

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

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8. 

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

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

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

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

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

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

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

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

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

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

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

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

или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

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

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет  в  7 и  8 семестрах.  Он проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

2. Раздел -1 

«Вводный курс: 

часть 1» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Проект 
Проектное задание: подготовить сводную таблицу артиклей, а также 

притяжательных прилагательных французского языка с примерами. 
 

3. Раздел -2 

«Вводный курс: 

часть 2» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Фонетич

еский 

диктант 

(запись 

слов и 

фраз со 

слуха) 

Пример фраз для записи со слуха: 
 
Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curio-sités de Paris. Le film est 

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

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

Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Le professeur dit que nous fai-sons des 
progrès. 
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4. Раздел -3 

«Вводный курс: 

часть 3» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Практич

еский 

практик

ум 

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

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

связный текст. 
а) bleu, cadet, difficile, natal, sérieux, vieux, belle;  

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

 

5. Раздел -4 

«Вводный курс: 

часть 4» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Аудиров

ание 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 

L'homme connaît la femme. 

C'est samedi. 

La femme sort ce soir. 

Samedi, elle dort. 

L'homme n'est pas content. 

 

6. Раздел -5 

«Личность. 

Хобби. 

Увлечения» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Фонетич 

еский 

диктант 

(запись 

слов и 

фраз со 

слуха). 

Пример фраз для записи со слуха: 

Pierre, Gérard et Martin sont les amis de Germain. Pierre est écrivain, Gérard est peintre. 
Martin est ingénieur. Gérard parle à ses amis de la peintu-re et de ses peintres préférés. Les amis 

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

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

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

 

7.  
Раздел -6 

«Описание 

комнаты / 

УК-1; 

УК-5; 

Аудиров

ание 

Пример одного из заданий аудирования: 

Задание 1. Choisissez vrai ou faux. 
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учебной 

аудитории» 

ОПК-3; 

ОПК-4 
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. 

 

8. Раздел -7 

«Рабочий день. 

Расписание дня и 

недели» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Подгото

вка 

письмен

ной 

работы и 

устная 

защита 

её на 

занятии 

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

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

подготовить эссе на тему «Pourquoi je dois travailler ici?», которое студенты будут 
представлять на занятии вместе со своим резюме. 

9. Раздел -8 

«Выходные дни. 

Каникулы» 

УК-1; 

УК-5; 

ОПК-3; 

ОПК-4 

Подгото

вка 

презента

ции и её 

устная 

защита 

на 

учебном 

занятии 

Необходимо собрать и интересно представить информацию о национальных 

праздниках Франции или России на французском языке.  

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1; УК-5; ОПК-

3; ОПК-4 

Модуль 1. 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Классификация и характеристика французских гласных и 

согласных: общая информация.  

2. Ударение и ритмическая группа. Мелодика 

повествовательного, повелительного и вопросительного 

предложения. 

3. Связывание. Сцепление. 

4. Порядок слов во французском повествовательном 

предложении. Виды слов во французском языке: 

знаменательные и служебные слова. 

5. Имя существительное. Множественное число 

существительных 

6. Определенный артикль la, le, les. 

7. Неопределенный артикль des. Притяжательные 

прилагательные ma, ta, sa. 

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

настоящем времени изъявительного наклонения. Глаголы 

первой группы повелительного наклонения. 

9. Порядок слов в вопросительном предложении. Вопрос к 

подлежащему. 

10. Первое и третье лицо единственного или множественного 

числа глаголов третьей группы. Отрицательная форма 

глаголов. 

11. Отсутствие артикля с именами собственными. Опущение 

артикля при существительном в роли именной части 

сказуемого 

12. Имя прилагательное. Женский и мужской род 

прилагательных. Множественное число прилагательных. 

Место прилагательных определений. 

13. Способы построения вопросительного предложения: 

инверсия, вопросительные обороты. Вопрос к прямому 

дополнению. 

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

de. 

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

пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

Модуль 2: 

Примерный перечень теоретических вопросов: 

1. Вопросительное наречие où. Порядок слов в 

вопросительном предложении, начинающемся с 

вопросительного наречия où. 

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

множественного числа настоящего времени. 

3. Определенный артикль: случаи употребления. 

4. Неопределенное прилагательное tout. Неопределенно-

личное местоимение on 

5. Личные окончания глаголов первой и третьей группы: общая 

парадигма 

6. Определенный артикль: случаи употребления 

7. Притяжательные прилагательные: общая парадигма. 

8. Указательные прилагательные: общая парадигма. 

9. Неопределенный артикль: общая парадигма. 

10. Безличный оборот «il y a». 

11. Наречия en, у. 

12. Вопросительные наречия quand, comment. Порядок слов в 

предложениях, начинающихся с вопросительных наречий 

quand и comment. 

13. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. 

14. Местоимение cela .  

15. Опущение неопределенного артикля после отрицания.  

16. Неупотребление артикля после количественных наречий. 

17. Дни недели. Использование артиклей и указательных 

прилагательных с днями недели. 

18. Местоимение en. Количественные числительные 

 

Практическое задание: чтение и пересказ знкомого текста по теме 

пройденных разделов. Ответы на вопросы по тексту.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

для авториз. пользователей. 

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

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

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

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

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

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

на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

 Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

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

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

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

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью 45.03.02 Лингвистика, 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод» являются 

приобретение студентами теоретических знаний о видах и способах перевода с последующим 

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

исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный перевод»: 

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

ориентированный перевод»; 

– формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод»; 

– формировании научных представлений о природе перевода как специфического вида речевой 

деятельности, используемого в сфере опосредованной двуязычной коммуникации, о критериях 

выделения и классификации видов перевода, их коммуникативной и жанровой специфике, о 

базовых категориях перевода, о путях достижения содержательной адекватности перевода и 

критериях выбора переводных эквивалентов, о принципах применения переводческих 

трансформаций – как общих, так и специфических для соотносимой пары языков, а также о 

методах выявления характерных межъязыковых различий коммуникативного и культурно-

выразительного уровня в переводе; 

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

двустороннего и письменного переводов; 

– обучение навыкам анализа текста и устного речевого произведения, правильного оформления 

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

имеющихся фоновых знаний; 

– овладение навыками осуществления профессиональных видов перевода с иностранного 

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

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

учетом принадлежности текстов к функциональным стилям ораторской речи, публицистики и 

прессы; 

– овладение навыками поведения в различных ситуациях переводческой деятельности в 

названных сферах; 

– сознательное использование экспрессивных ресурсов изучаемого иностранного 

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

профессионального переводческого анализа, выявления и коррекции переводческих ошибок, 

гибкого применения переводческих трансформаций в зависимости от ситуации общения, вида 

перевода и уровня межъязыковых расхождений; 

– формирование научного мировоззрения, способности к теоретической и аналитической 

работе, на основе углубленной разработки вопросов теории переводческой деятельности в 

тесной связи с общественно-языковой практикой. 

 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4, ОПК-3, ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальные УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

 

УК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу через 

выделение ее базовых 

составляющих, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

УК-1.3. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия. 

УК-1.5. Формулирует 

собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с 

опорой на системный анализ 

философских взглядов и 

исторических 

закономерностей, процессов, 

явлений и событий. 

 

Знать: алгоритм 

поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов. 

 

Уметь: 

анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие. 

 

 

 

  

Универсальные УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Владеет системой 

норм русского литературного 

языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов); способен логически 

и грамматически грамотно 

строить устную и письменную 

речь.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную 

и письменную деловую 

информацию на русском, 

родном и иностранном(-ых) 

языке(-ах). 

УК-4.3. Грамотно строит 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации; использует 

коммуникативно приемлемые 

стиль общения, вербальные и 

невербальные средства 

Знать: нормы 

русского 

литературного 

языка и нормы 

иностранного 

языка, 

коммуникативно 

приемлемые стили 

общения. 

 

Уметь: грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации. 
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делового взаимодействия с 

партнёрами. 

Обще 

профессиональные 

ОПК-3 

Способен 

порождать и 

понимать устные 

и письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в 

официальной и 

неофициальной 

сферах общения. 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, полно выявляет 

релевантную информацию, 

адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания 

к официальному, 

нейтральному и 

неофициальному регистрам 

общения. 

ОПК-3.2. Корректно передает 

семантическую информацию, а 

также стилистическую и 

культурную коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями устного и /или 

письменного высказывания. 

ОПК-3.4 Достигает ясности, 

логичности, содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной завершенности 

устных и/или письменных 

текстов в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами коммуникации. 

Знать: лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации 

целого текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

устного и /или 

письменного 

высказывания. 

 

Уметь: 

интерпретировать 

коммуникативные 

цели 

высказывания, 

полно выявлять 

релевантную 

информацию, 

идентифицировать 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам 

общения. 

 

Обще 

профессиональные 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессиональной 

сферах общения. 

 

ОПК-4.1. Адекватно 

идентифицирует 

лингвокультурную специфику 

вербальной и невербальной 

деятельности участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4.2 Адекватно реализует 

собственные цели 

взаимодействия, учитывая 

ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого 

языка. 

ОПК-4.3. Соблюдает 

социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

Знать: 

социокультурные 

и этические нормы 

поведения, 

принятые в 

иноязычном 

социуме. 

 

Уметь: адекватно 

идентифицировать 

лингвокультурную 

специфику 

вербальной и 

невербальной 

деятельности 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 
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ОПК-4.4. Корректно 

использует модели типичных 

социальных ситуаций и 

этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
108 54 54 

Лекционные занятия    

Практические занятия 108 54 54 

     Консультации    

Самостоятельная работа обучающихся 90 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108 

 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 9 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 36 36 

Лекционные занятия    

Практические занятия 72 36 36 

     Консультации    
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Самостоятельная работа обучающихся 126 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 108 108 

 

Заочная форма обучения  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 Курс 5 

Сессия 3-4 Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 12 12 

Лекционные занятия 16 8 8 

Практические занятия 8 4 4 

     Консультации     

Самостоятельная работа обучающихся 184 92 92 

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4 

Форма промежуточной аттестации 
 зачёт 

Зачёт с 

оценкой8 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
216 108 108 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Историческая 

эволюция переводческой 

деятельности 

33 15 18   18      

Раздел 2. Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

34 16 18   18      

Раздел 3. Варианты решения 

проблем эквивалентности. 

Модели перевода 

34 16 18   18      

Раздел 4. Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

34 16 18   18      

Модуль 2 (Семестр 8) 

Раздел 5. Письменный 

перевод 
33 15 18   18      

Раздел 6. Устный перевод 33 15 18   18      

Раздел 7. Аннотирование и 

реферирование 
33 15 18   18      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Общий объем, часов 252 108 126   126      
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 8) 

Раздел 1. Историческая 

эволюция переводческой 

деятельности 

24 15 9   9      

Раздел 2. Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

24 15 9   9      

Раздел 3. Варианты решения 

проблем эквивалентности. 

Модели перевода 

24 15 9   9      

Раздел 4. Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

27 18 9   9      

Модуль 2 (Семестр 9) 

Раздел 5. Письменный 

перевод 
32 20 12   12      

Раздел 6. Устный перевод 32 20 12   12      

Раздел 7. Аннотирование и 

реферирование 
35 23 12   12      
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Раздел, тема 
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Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18           

Общий объем, часов 216 126 72   72      

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр 4-2) 

Раздел 1. Историческая 

эволюция переводческой 

деятельности 

34 26 8   8      

Раздел 2. Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

34 26 8   8      

Модуль 2 (Семестр 4-4) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Раздел 3. Варианты решения 

проблем эквивалентности. 

Модели перевода 

35 27 8   8     

 

Раздел 4. Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

35 27 8   8     

 

Раздел 5. Письменный 

перевод 
34 26 8   8     

 

Модуль 3 (Семестр 5-2) 

Раздел 6. Устный перевод 34 26 8   8      

Раздел 7. Аннотирование и 

реферирование 
34 26 8   8      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
12           

Общий объем, часов 252 184 56   28    28  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Перевод как вид человеческой деятельности. Теоретическая формулировка задачи 

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

Переводческий взрыв. 

Тема 1.1. Особенности возникновения и развития переводческой деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место перевода в жизни многонациональных государств. Место перевода в развитии 

экономических и политических связей между государствами. Основные требования, 

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

переводческой деятельности в России. Влияние Петровских реформ на развитие перевода. 

Изменение характера переводческой деятельности в XII-XIX веках. 
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Тема 1.2. Особенности развития переводческой деятельности на современном этапе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Форма практического задания: доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 1: 

1. Перевод как вид человеческой деятельности. 

2. Принципы перевода известных отечественных переводчиков. 

3. Принципы перевода известных зарубежных переводчиков. 

4. Перевод в эпоху Возрождения. 

5. Петровские реформы и перевод. 

6. Развитие перевода в XII-XIX веках.  

7. История становления переводоведения в России. 

8. История становления переводоведения в Великобритании. 

9. Зарубежное переводоведение. 

10. Принцип близости перевода к подлиннику. 

11. Принцип творческого подхода к переводу. 

12. Художественный перевод как основа создания теории перевода. 

13. Переводческая ситуация в России на современном этапе. 

14. Перевод и межкультурная коммуникация. 

15. Понятие «информационного взрыва». 

16. Понятие «переводческого взрыва». 

17. Буквализм vs дословный перевод. 

18. Буквализм как болезнь начинающего переводчика. 

19. Варьирование требований к переводу на разных исторических этапах. 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ФОРМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Адекватность как базовая категория перевода. Отношение адекватности к другим 

категориям перевода. Содержательный и функциональный критерии адекватности перевода. 

Понятия минимума и максимума адекватности. Понятие инварианта как содержательной 

нормы перевода. Функциональное определение категории адекватности. Критерии оценки 

адекватности: общая смысловая задача текста, стратегия смыслового развертывания текста, 

элементы информации. Понятие варианта перевода. Достижение адекватности - высшая 

задача переводчика. Пути достижения адекватности перевода. 

Отношение формы и содержания в переводе. Статус категории эквивалентности в 

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

другим категориям перевода. Содержательные основания эквивалентности в переводе. Понятие 

внутренней формы содержания. Принципы определения внутренней формы содержания в слове и 
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в высказывании. Структурные уровни эквивалентности в тексте. Понятие масштаба 

эквивалентности. Принципы работы переводчика в принимаемом масштабе эквивалентности. 

Понятие вольного, буквального, точного (адекватного) перевода. Множественность вариантов 

перевода. 

Тема 2.1. Адекватность перевода  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проблема взаимосвязи формы и содержания в переводе. Место категории адекватности 

в понятийном аппарате переводоведения. Связь адекватности с детерминирующими факторами 

перевода. Диалектика взаимосвязи категорий адекватности и эквивалентности в переводе. 

Понятия минимума адекватности и максимума адекватности (смысловая доминанта перевода 

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

адекватности: уровни интерпретации. Пути достижения адекватности перевода. 

Тема 2.2. Эквивалентность перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место категории эквивалентности в понятийном аппарате переводоведения (функции, 

связь с категорией адекватности). Общее функциональное определение категории 

эквивалентности: научная интерпретация. Содержательные условия выбора переводного 

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

Лингвистический и коммуникативный аспекты анализа. Структурные уровни эквивалентности 

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

Понятие масштаба эквивалентности. Уровни масштабов эквивалентности в переводе, 

внутренняя взаимосвязь. Взаимосвязь структурных уровней в масштабе эквивалентности. 

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

зрения масштаба эквивалентности. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Форма практического задания: подготовка устного или письменного перевода, доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Функциональная диалектика перевода: проблема логической интерпретации. 

2. Функциональная диалектика перевода: проблема философской интерпретации. 

3. Функциональная диалектика перевода: проблема семантической интерпретации. 

4. Функциональная диалектика перевода: проблема смысловой интерпретации. 

5. Функциональная диалектика перевода: проблема коммуникативной интерпретации. 

6. Вариативность перевода как содержательная проблема. 

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

логической, семиотической). 

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

9. Общее функциональное определение категории эквивалентности: научная интерпретация. 

10. Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. 

11. Структурные уровни эквивалентности в тексте. 

12. Уровни масштабов эквивалентности в переводе. 

13. Отношение формы и содержания в переводе. 

14. Категория эквивалентности в понятийном аппарате теории перевода. 

15. Категория адекватности в понятийном аппарате теории перевода. 

16. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

17. Понятие масштаба эквивалентности. 

18. Принципы работы переводчика в принимаемом масштабе эквивалентности. 
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19. Понятие вольного, буквального, точного (адекватного) перевода. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Достижение адекватности – основная задача переводчика. 

22. Пути достижения адекватности перевода. 

23. Понятия минимума и максимума адекватности. 

24. Лингвистический и коммуникативный аспекты анализа. 

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

категориям перевода. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

Образец текста для письменного перевода 

Bilateral free trade agreements 

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

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

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

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

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

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

market, reducing production costs.  

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

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

economic mechanism for the implementation of urgent and necessary reforms.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

talking about catching up. Also needed at least the following ingredients.  

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

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

funding of economic recovery.  

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

government procurement.  

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

 4. Mobility of labor, improving quality, increasing investment in human capital.  

 5. Creation of economic and other conditions for innovation instead of appeals to address them.  

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

efficiency.  

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

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

agenda.  

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

equipment needed for the re-industrialization and improvement of the country. 
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РАЗДЕЛ 3. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. МОДЕЛИ 

ПЕРЕВОДА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

Эквивалентность на уровне указания на ситуацию. Семантическая вариативность 

эквивалентности на уровне способа описания ситуации. Степень детализации описания. 

Векториальность описания.   

Логическое моделирование – основной метод науки о переводе. Достоинства и недостатки 

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

Одноаспектные модели перевода: денотативная модель перевода, теория закономерных 

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

модель перевода. 

Многоаспектные модели перевода: теория уровней эквивалентности, теория 

динамической эквивалентности. Функциональные доминанты перевода. Иерархия уровней 

эквивалентности. Объяснительная сила многоаспектных моделей перевода, преимущества и 

недостатки. 

Тема 3.1. Варианты решения проблемы эквивалентности  

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков теории уровней эквивалентности и одной из 

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

концептуальный анализ. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие 

эквивалентности перевода. 

Тема 3.2. Модели перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика научного метода в теории перевода. Научное моделирование процесса 

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

основные недостатки. Трансформационная модели перевода: особенности модели, основные 

недостатки. Семантическая модель перевода на основе компонентного анализа: особенности 

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

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

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

характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Форма практического задания: подготовка устного или письменного перевода, доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 3: 

1. Связь перевода и риторики (анализ риторических оснований теории уровней эквивалентности). 
2. Лингвистические проблемы построения общей модели машинного перевода. 
3. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

4. Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа описания ситуации. 

5. Теория закономерных соответствий Я.И. Рецкера. 
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6. Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: концептуальный анализ. 

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

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

9. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

10. Логическое моделирование – основной метод науки о переводе. 

11. Достоинства и недостатки моделирования как научного метода. 

12. Виды моделей перевода, преимущества и недостатки. 

13. Одноаспектные модели перевода. 

14. Многоаспектные модели перевода. 

15. Функциональные доминанты перевода. 

16. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

17. Понятие масштаба эквивалентности. 

18. Принципы работы переводчика в принимаемом масштабе эквивалентности. 

19. Иерархия уровней эквивалентности. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Достижение адекватности – основная задача переводчика. 

22. Пути достижения адекватности перевода. 

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

24. Общая характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

Образец текста для письменного перевода 

 

Bomber Hits Canadian Vehicle in Kandahar 

By NOOR KHAN  

Associated Press Writer 

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

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

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

had punctured tires and some damage to its body. 

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

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

the Afghan army commander for southern Afghanistan. 

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

Canadian armored vehicle and blew himself up. 

Gul said a Canadian soldier was wounded, but Raufi said no Canadians were hurt. Canadian Embassy 

officials were not immediately available for comment. 

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

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

province, a former Taliban stronghold. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИОНАЛЬНАЯ СТОРОНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Прием перевода как относительная величина в масштабе эквивалентности. Понятие 

отдельного знакового эквивалента. Общая классификация переводческих приемов: 

транслирующие и модифицирующие действия в переводе. Факторы, определяющие выбор приема 

перевода. Функциональные требования к приему перевода (мотивированность, структурная 

минимальность, контекстная сочетаемость). Лексические замены: виды и область применения. 

Принципы перевода безэквивалентной лексики (речевые штампы, транслитерация, 

калькирование). Явление межъязыковой омонимии: «ложные друзья переводчика». Допустимое и 

недопустимое в переводе. 

Понятие единицы перевода. Категория единицы перевода в масштабе эквивалентности. 

Высказывание – центральная относительно законченная единица перевода. Принципы смысловой 

организации высказывания. Отношение смысловой организации высказывания к синтаксической 

структуре предложения. Терминологическая функция высказывания в контексте. 

Обусловленность перевода синтаксисом предложения и терминологической функцией единицы 

перевода в контексте. Локализация переводческих приемов в структуре текста (относительная 

связанность переводческого решения в аспекте ремы и относительная свобода переводческого 

решения в аспекте темы высказывания). 

Понятие переводческой трансформации. Выразительное несоответствие между ИЯ и ПЯ 

как общая причина переводческих трансформаций: уровни языковой нормативности и виды 

межъязыковых несоответствий. Поиск эквивалента в зависимости от вида несоответствия и 

его локализация в высказывании. Взаимообусловленность переводческих трансформаций в 

контексте, понятие глубины переводческой трансформации. Перифрастическая функция в 

переводе: общая целесообразность и границы применения. Переводческая трансформация – 

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

 

Тема 4.1. Понятие приема перевода  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Место приема перевода в масштабе эквивалентности. Общее определение приема 

перевода. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. Функциональные требования 

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

действий в переводе. Общая классификация транслирующих действий в переводе (лексическая 

подстановка, перевод безэквивалентной лексики, штампов, транслитерация, калькирование). 

Явление межъязыковой омонимии: “ложные друзья переводчика”. 

Тема 4.2. Грамматика текста и перевод. Единица перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении (гибкая и 

жесткая трактовки). Общее определение категории единицы перевода. Место и функции 

единицы перевода в низшем и высшем масштабе эквивалентности. Соотношение единицы 

перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. Проблема соотношения аспектов 

членения высказывания в переводе. Что выражает актуальное членение предложения. Проблема 

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

анализа единицы перевода). 

Тема 4.3. Переводческие трансформации в переводе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лингвистические условия несоответствий при переводе. Место и функции переводческой 

трансформации в масштабе эквивалентности. Закономерности применения переводческих 

трансформаций в тексте (глубина переводческой трансформации, комплексный характер 

применения и др.). Основные требования к переводческой трансформации. Общая классификация 
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переводческих трансформаций. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Форма практического задания: подготовка письменного перевода, доклад 

 

Перечень тем докладов к разделу 4: 

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

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

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

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

различных школах переводоведения). 

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

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

9. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. 

10. Соотношение транслирующих и модифицирующих действий в переводе. 

11. Варианты интерпретации категории единицы перевода в переводоведении. 

12. Общее определение категории единицы перевода. 

13. Соотношение единицы перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. 

14. Актуальное членение предложения. 

15. Функциональные доминанты перевода. 

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

17. Прием перевода как относительная величина в масштабе эквивалентности. 

18. Принципы смысловой организации высказывания. 

19. Терминологическая функция высказывания в контексте. 

20. Множественность вариантов перевода. 

21. Понятие переводческой трансформации. 

22. Взаимообусловленность переводческих трансформаций в контексте, понятие глубины 

переводческой трансформации. 

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

24. Основные требования к переводческой трансформации. 

25. Общая классификация переводческих трансформаций. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

Образец текста для письменного перевода 

Muslims Set for Post-Ramadan Feast 

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

according to religious authorities in several Middle Eastern countries.  

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

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

Lebanon agreed. 

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

dawn to dusk. 

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

is sighted, and the dates often differ from country to country. 
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Countries that did not announce Monday as the start of Eid al-Fitr will continue trying to see the 

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

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

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

at mosques across the Islamic world. 

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

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

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

 

РАЗДЕЛ 5. ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Жанрово-стилистические особенности 

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

трудностей связанных с расхождением синтаксических структур иностранного и русского 

текстов. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского 

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

Антонимический перевод. Передача безэквивалентной лексики. Особенности перевода терминов. 

Основы редактирования. Использование двуязычных и толковых словарей.  

 

Тема 5.1. Перевод текстов общей тематики  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Преодоление трудностей связанных с 

расхождением синтаксических структур иностранного и русского текстов. Анализ и 

сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. Особенности 

перевода текстов общей тематики. 

Тема 5.2. Перевод текстов специальной тематики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Преодоление трудностей связанных с 

расхождением синтаксических структур иностранного и русского текстов. Анализ и 

сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. Особенности 

перевода текстов специальной тематики. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

Форма практического задания: подготовка письменного перевода 

 

Образец текста для письменного перевода: 
 

Coca Cola's program 

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

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

$11.04bn in the three months to 31 December. 

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

$10.2bn.  
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In 2014 Coca-Cola says it plans to reinvest savings from global supply chain optimization and IT system 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cola said it was impacted by ongoing macroeconomic uncertainty and weak consumer confidence over the past 12 

months. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма рубежного контроля: проверка письменного перевода 

 

РАЗДЕЛ 6. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД  

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

перевод выступления, последовательный перевод, отдаленный по времени. Двусторонний 

перевод. Синхронный перевод.  

 

Тема 6.1. Характеристика видов профессионального устного перевода 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

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

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

Гибридный СП (с письменным текстом оригинала или перевода). 

Тема 6.2. Теоретические модели УП как вида переводческой деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

различных международных организациях. Принцип организации УП в условиях международной 

конференции и двусторонней беседы. 

Тема 6.3. Психологическая основа УП  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и запоминаемой 

информации. Методика запоминания по ключевым элементам текста. Роль прецизионной 

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

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Форма практического задания: тренировочный двусторонний перевод 
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Образец текста для перевода: 

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

что ждет Россию в ближайшие десятилетия? 

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

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

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

redistribution of the population throughout the territory of the country. 

– А какова средняя продолжительность жизни? 

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

women. 

– С чем это связано? С уровнем жизни? 

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

suicide, following murder and alcohol poisoning. 

– Могут ли результаты переписи послужить основанием для корректировки правительственной 

политики в социальной сфере? 

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

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

a draft of that. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма рубежного контроля: контрольный двусторонний перевод 

 

Выполните последовательный двусторонний перевод примерных вопросов 

экзаменаторов и ожидаемых ответов от абитуриентов на вступительном собеседовании в 

Оксфордском университете 

Q: Почему у многих животных полоски? 

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

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

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

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

the other to hide from predators. 

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

just the contrasting stripe pattern, and why do stripe size, shape, width and pattern vary in different species. 

There are no right or wrong specific answers to the questions – I'm just interested in candidates’ 

speculations about the advantages of having stripes. 

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

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

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

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

how applicants attempt to resolve this apparent paradox. 

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

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

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

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

suggestions as to why hemoglobin is required and why the hemoglobin needs to be contained within red 

cells and is not free in the plasma. 
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Q: Зачем изучать французский в мире, где английский является глобальным языком? 

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

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

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

culture/literature/history, knowledge of which is valuable in itself/essential to understanding today's 

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

question: Is English a global language? What about Mandarin Chinese, Spanish, etc.? Can we not in fact 

still consider French a global language? And so on. 

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

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

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

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

Is the idea of an 'instrument' somehow outdated these days, and can we imagine more symbiotic/hybrid 

ways of generating/experiencing musical sound? It's by no means limited to classical music – I'd welcome 

answers which deal with musical styles and tastes of all kinds (and which are produced/consumed in all 

places). 

 

РАЗДЕЛ 7. АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысловой анализ текста и его сегментация. Преодоление трудностей связанных с 

расхождением синтаксических структур иностранного и русского текстов. Анализ и 

сопоставление синтаксических структур иностранного и русского предложений. Особенности 

аннотирования и реферирования текстов общей тематики. Особенности аннотирования и 

реферирования текстов специальной тематики. Реферат. Аннотация. 

 

Тема 7.1. Аннотирование 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы составления аннотаций. Справочные и рекомендательные аннотации. Общие и 

специализированные аннотации. Издательские аннотации. 

Тема 7.2. Реферирование 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

оформления рефератов. Принципы составления библиографий. Различия в оформлении 

библиографий в английском и русском языках. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Форма практического задания: тренировочный реферативный перевод и подготовка 

аннотации 

Образец текста для тренировочного реферативного перевода и подготовки аннотации 

 

Is speed reading a waste of time? 

  



 
24 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

understand how we read. 

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

Louis Emile Javal, who first described the patterns of movement during reading in 1878. 

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

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

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

called fixations. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gist of a piece of text, but you’ll struggle to recall detail about what you’ve just read. So, does speed 

reading work? 

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

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

going to be a trade-off. 

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

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

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

bother rushing? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля: контрольный реферативный перевод и подготовка аннотации 

Образец текста для реферативного перевода и подготовки аннотации 

 

EUREKA MOMENT THAT LED TO THE DISCOVERY OF DNA FINGERPRINTING 

 

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

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

and revolutionized science and criminal justice. 

 

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

from the tiniest trace of their sweat or blood would have seemed laughable. Today we take it for granted. 
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Along with the CCTV camera and the tapping of emails and phone calls, the DNA fingerprint has become 

part of a civic apparatus that can follow the movements of individuals with unprecedented accuracy. 

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

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

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

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

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

raises crucial issues about balancing the use of technology to help society against an individual's right to 

privacy. 

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

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

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

men and women. 

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

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

animals such as seals, mice and monkeys. 

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

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

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

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

such as cystic fibrosis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

blinding flash. In five golden minutes, my research career went whizzing off in a completely new 

direction. The last thing that had been on my mind was anything to do with identification or paternity 

suits. However, I would have been a complete idiot not to spot the applications”. 

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

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

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

murders or robberies?” 

Today this seems a silly question, attuned as we are to the marvels displayed in CSI Miami and 

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

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

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

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

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

analysis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

love it. DNA fingerprinting came out of the blue and turned me round in five minutes flat. There are 
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certain things in science that are historically inevitable, however. I was just lucky that I got to discover 

DNA fingerprinting. If I hadn't, someone else would have done it by now. I have no illusions about that”. 
The Guardian                                                                                                                        May, 2019 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1.  
Историческая эволюция 

переводческой 

деятельности 

8 Подготовка доклада 

8 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 2. 

Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

6 Подготовка доклада 

6 Письменный перевод текста 

4 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 3.  

Варианты решения 

проблем эквивалентности 

6 Подготовка доклада 

6 Письменный перевод текста 

4 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 4.  
Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

5 Подготовка доклада 

5 Письменный перевод текста 

5 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63 

 

Модуль 2. (семестр 8) 

Раздел 5.  

Письменный перевод 

5 Письменный перевод текстов 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 6. 
Устный перевод 

15 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 7. 
Аннотирование и 

реферирование 

10 
Реферативный перевод текста и 

подготовка аннотации 

5 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 
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Очно-заочной  формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочной формы обучения 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

108 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1.  
Историческая эволюция 

переводческой 

деятельности 

5 Подготовка доклада 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 2. 

Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

3 Подготовка доклада 

2 Письменный перевод текста 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 3.  

Варианты решения 

проблем эквивалентности 

3 Подготовка доклада 

2 Письменный перевод текста 

15 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 4.  
Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

4 Подготовка доклада 

4 Письменный перевод текста 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63 

 

Модуль 2 (семестр 9) 

Раздел 5.  

Письменный перевод 

5 Письменный перевод текстов 

15 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 6. 
Устный перевод 

20 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 7. 
Аннотирование и 

реферирование 

3 
Реферативный перевод текста и 

подготовка аннотации 

20 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

126 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 4- сессия 2) 



 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2       

Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1  

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1  

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

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

3. Основные требования, предъявляемые к переводу. 

Раздел 1.  
Историческая эволюция 

переводческой 

деятельности 

12 Подготовка доклада 

14 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 2. 

Содержательные и 

формальные критерии 

перевода 

6 Подготовка доклада 

6 Письменный перевод текста 

14 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
52 

 

Модуль 2. (курс 4 - сессия 4) 

Раздел 3.  

Варианты решения 

проблем эквивалентности 

10 Подготовка доклада 

10 Письменный перевод текста 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 4.  
Операциональная 

сторона деятельности 

переводчика 

10 Подготовка доклада 

10 Письменный перевод текста 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 5.  

Письменный перевод 

10 Письменный перевод текстов 

10 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

80 

 

Модуль 3. (курс 5 - сессия 2) 

Раздел 6. 
Устный перевод 

26 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Раздел 7. 
Аннотирование и 

реферирование 

12 
Реферативный перевод текста и 

подготовка аннотации 

14 

Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы; подготовка к 

практическому занятию 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
184 
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4. Вклад деятелей эпохи Возрождения в развитие перевода 

5. Становление переводческой деятельности в России. 

6. Влияние Петровских реформ на развитие перевода. 

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

8. Масштабы переводческой деятельности до ХХ века. 

9. «Информационный взрыв» в начале ХХ века. 

10. Понятие «переводческого взрыва». 

11. Борьба с буквализмом как основная задача отечественных переводчиков. 

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

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

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

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07251-

8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 

(дата обращения: 04.03.2023). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2  

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

2. Место категории адекватности в понятийном аппарате переводоведения. 

3. Связь адекватности с детерминирующими факторами перевода.  

4. Диалектика взаимосвязи категорий адекватности и эквивалентности в переводе. 

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

инвариант перевода). Проблема варианта перевода. 

6. Функциональное определение категории адекватности: уровни интерпретации. 

7. Пути достижения адекватности перевода. 

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

адекватности). 

9. Общее функциональное определение категории эквивалентности: научная интерпретация. 

10. Содержательные условия выбора переводного эквивалента: проблема анализа. 

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

аспекты анализа. 

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

отдельный знаковый эквивалент). 

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

взаимосвязь. 

14. Взаимосвязь структурных уровней в масштабе эквивалентности. 

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

масштаба эквивалентности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 
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Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07251-

8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 

(дата обращения: 04.03.2023). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3  

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

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

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

моделей перевода (по выбору). 

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

5. Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности перевода. 

6. Специфика научного метода в теории перевода. Научное моделирование процесса перевода. 

7. Виды моделей перевода.  

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

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

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

недостатки. 

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

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

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

14. Общая характеристика современных многоаспектных моделей перевода. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

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

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07251-

8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 

(дата обращения: 04.03.2023). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07254-9. — Текст: 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

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

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

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

2. Факторы, определяющие выбор переводного эквивалента. 

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

4. Соотношение транслирующих и модифицирующих действий в переводе. 

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

безэквивалентной лексики, штампов, транслитерация, калькирование). 

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

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

Общее определение категории единицы перевода. 

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

единицы перевода и отдельного знакового переводного эквивалента. 

9. Проблема соотношения аспектов членения высказывания в переводе. 

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

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

смыслового анализа единицы перевода). 

12. Лингвистические условия несоответствий при переводе? 

13. Место и функции переводческой трансформации в масштабе эквивалентности. 

14. Закономерности применения переводческих трансформаций в тексте (глубина переводческой 

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

трансформации. 

15. Общая классификация переводческих трансформаций. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

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

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07251-

8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 

(дата обращения: 04.03.2023). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5  
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Письменный перевод 
1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

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

текстов 

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

4. Особенности перевода текстов общей тематики. 

5. Особенности перевода текстов специальной тематики. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

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

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07251-

8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 

(дата обращения: 04.03.2023). 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6  

Устный перевод 
1. Двусторонний перевод (перевод беседы). 

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

выступления, последовательный перевод, отдаленный по времени. 

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

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

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

5. История профессионального УП в России и за рубежом. 

6. Особенности применения УП в различных международных организациях. 

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

8. Тренировка оперативной памяти для увеличения объема воспринимаемой и запоминаемой информации. 

9. Методика запоминания по ключевым элементам текста. 

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

отношения). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

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

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

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

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

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

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

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

online.ru/bcode/512925 (дата обращения: 05.03.2023). 
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Аликина, Е. В.  Переводческая семантография. Запись при устном переводе: учебное пособие для вузов / Е. 

В. Аликина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 145 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

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

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

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

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

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

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

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

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7  

Аннотирование и реферирование 
1. Принципы составления аннотаций. 

2. Справочные и рекомендательные аннотации.  

3. Общие и специализированные аннотации. 

4. Издательские аннотации. 

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

6. Содержание и структура рефератов. 

7. Требования к реферату. 

8. Виды рефератов. 

9. Правила оформления рефератов. 

10. Принципы составления библиографий. 

11. Различия в оформлении библиографий в английском и русском языках. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

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

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07251-

8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 

(дата обращения: 04.03.2023). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 220 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511748 (дата обращения: 05.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

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

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

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

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

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

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

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

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 
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оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной и письменной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел - 1 «Историческая эволюция переводческой деятельности» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

 
1. Место перевода в жизни многонациональных государств. 

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

3. Основные требования, предъявляемые к переводу. 

4. Вклад деятелей эпохи Возрождения в развитие перевода 

5. Становление переводческой деятельности в России. 

6.Влияние Петровских реформ на развитие перевода. 

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

8. Масштабы переводческой деятельности до ХХ века. 

9. «Информационный взрыв» в начале ХХ века. 

10. Понятие «переводческого взрыва». 

11. Борьба с буквализмом как основная задача отечественных переводчиков. 

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

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

 

Раздел - 2 «Содержательные и формальные критерии перевода» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 

Bilateral free trade agreements 

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

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

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

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

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

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

market, reducing production costs.  

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

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

economic mechanism for the implementation of urgent and necessary reforms.  

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

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

to foreign markets makes them to make concessions. Sometimes very substantial.  
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 EU, despite all the progress and relative decline in its share in world trade, still holds a leading 

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

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

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

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

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

talking about catching up. Also needed at least the following ingredients.  

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

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

funding of economic recovery.  

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

government procurement.  

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

 4. Mobility of labor, improving quality, increasing investment in human capital.  

 5. Creation of economic and other conditions for innovation instead of appeals to address them.  

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

efficiency.  

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

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

agenda.  

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

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

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

3. ОПК-3 

 

Раздел - 3 «Варианты решения проблемы эквивалентности. Модели перевода»  

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 

 

Bomber Hits Canadian Vehicle in Kandahar 

By NOOR KHAN  

Associated Press Writer 

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

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

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

had punctured tires and some damage to its body. 

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

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

the Afghan army commander for southern Afghanistan. 

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

Canadian armored vehicle and blew himself up. 

Gul said a Canadian soldier was wounded, but Raufi said no Canadians were hurt. Canadian Embassy 

officials were not immediately available for comment. 
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Qari Mohammed Yousaf, who claims to speak for the Taliban militia, said the group was behind 

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

province, a former Taliban stronghold.  

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

3. ОПК-3 

 

Раздел - 4 «Операциональная сторона деятельности переводчика» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 

 

Muslims Set for Post-Ramadan Feast 

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

according to religious authorities in several Middle Eastern countries.  

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

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

Lebanon agreed. 

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

dawn to dusk. 

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

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

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

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

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

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

at mosques across the Islamic world. 

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

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

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

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-4 

2. ОПК-3 

3. ОПК-4 

 

Раздел - 5 «Письменный перевод» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный перевод: 
Coca Cola's program 

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

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

$11.04bn in the three months to 31 December. 

For the full year, revenue decreased by 2 per cent to $46.9bn and operating income fell by 5 per cent to 
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$10.2bn.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 months. 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. ОПК-3 

2. ОПК-4 

 

Раздел - 6 «Устный перевод» 

 

Форма рубежного контроля: контрольный двусторонний перевод 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Выполните последовательный двусторонний перевод примерных вопросов 

экзаменаторов и ожидаемых ответов от абитуриентов на вступительном собеседовании в 

Оксфордском университете 

 

Текст на контрольный двусторонний перевод: 

 

Q: Почему у многих животных полоски? 

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

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

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

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

the other to hide from predators. 

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

just the contrasting stripe pattern, and why do stripe size, shape, width and pattern vary in different species. 

There are no right or wrong specific answers to the questions – I'm just interested in candidates’ 

speculations about the advantages of having stripes. 

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

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

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

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

how applicants attempt to resolve this apparent paradox. 

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

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

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

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

suggestions as to why hemoglobin is required and why the hemoglobin needs to be contained within red 

cells and is not free in the plasma. 

Q: Зачем изучать французский в мире, где английский является глобальным языком? 
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A: I might use this question in an interview in order to set the candidate thinking, and to elicit some idea 

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

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

culture/literature/history, knowledge of which is valuable in itself/essential to understanding today's 

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

question: Is English a global language? What about Mandarin Chinese, Spanish, etc.? Can we not in fact 

still consider French a global language? And so on. 

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

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

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

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

Is the idea of an 'instrument' somehow outdated these days, and can we imagine more symbiotic/hybrid 

ways of generating/experiencing musical sound? It's by no means limited to classical music – I'd welcome 

answers which deal with musical styles and tastes of all kinds (and which are produced/consumed in all 

places). 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-4 

2. ОПК-3 

3. ОПК-4 

 

Раздел - 7 «Аннотирование и реферирование» 

 

Форма рубежного контроля: реферативный перевод и подготовка аннотации 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Текст на контрольный реферативный перевод и аннотирование: 

 

EUREKA MOMENT THAT LED TO THE DISCOVERY OF DNA FINGERPRINTING 

 

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

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

and revolutionized science and criminal justice. 

 

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

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

Along with the CCTV camera and the tapping of emails and phone calls, the DNA fingerprint has become 

part of a civic apparatus that can follow the movements of individuals with unprecedented accuracy. 

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

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

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

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

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

raises crucial issues about balancing the use of technology to help society against an individual's right to 

privacy. 

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

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

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

men and women. 

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

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

animals such as seals, mice and monkeys. 
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First, cells were broken open and their DNA extracted. Then this DNA was attached to 

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

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

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

such as cystic fibrosis. 

But when he entered his laboratory that Monday morning and removed the film from its tank, he 

found an odd array of blobs and lines. “My first reaction was “God, what a mess”, then I stared a bit longer 

– and the penny dropped”. That piece of film showed a sequence of bars, each representing different 

numbers of DNA repeats in the various individuals and animals in the experiment.  

Crucially, every individual in the sample had a different bar code and could be identified with 

precision. Jeffreys could even establish kinships: the bands of the DNA supplied by one of his technicians 

were a composite of her mother’s and father’s, for example. Even the animal samples showed that 

individuals could be identified this way. As Jeffreys put it: “It was an absolute Eureka moment. It was a 

blinding flash. In five golden minutes, my research career went whizzing off in a completely new 

direction. The last thing that had been on my mind was anything to do with identification or paternity 

suits. However, I would have been a complete idiot not to spot the applications”. 

He called his staff together and they began a brain-storming session to find uses for the technology 

they had stumbled on. Paternity cases were an obvious example, as was the identification of criminals. 

“But then we thought, how about crime scene samples. Could we get DNA from blood left behind after 

murders or robberies?” 

Today this seems a silly question, attuned as we are to the marvels displayed in CSI Miami and 

the rest. But in 1984 no one knew how stable DNA was. For all Jeffreys knew, it could break apart rapidly 

after a cell had died, making crime scene sampling impossible. 

“So, I spent the next two days cutting myself and leaving blood marks round the laboratory. Then 

we tested those bloodstains and found that their DNA was intact”. Thus, the genetics laboratory of Jeffreys 

was not only the birthplace of DNA fingerprinting; it became the first setting for a DNA crime scene 

analysis. 

Yet the criminal case uses of DNA fingerprinting were not the first to occupy Jeffreys and his 

team. Its usefulness in immigration cases grabbed immediate attention. “In fact, I had never seen the 

implications for immigration cases”, admits Jeffreys. “It was my wife, Sue, who said DNA fingerprinting 

would make an incredible difference in disputes over nationality. And she was absolutely right." 

Over the next decade, DNA fingerprinting was used to test more than 18,000 immigrants who had 

been refused entry into the UK. Of these, more than 95% produced results that showed they were blood 

relatives of UK citizens and were therefore entitled to British citizenship – thanks to DNA fingerprinting. 

It is a striking body of work, which earned Jeffreys a knighthood in 1994 and which has taken him 

far from his academic roots and involved him in a startling range of work. He has no regrets, however: “I 

love it. DNA fingerprinting came out of the blue and turned me round in five minutes flat. There are 

certain things in science that are historically inevitable, however. I was just lucky that I got to discover 

DNA fingerprinting. If I hadn't, someone else would have done it by now. I have no illusions about that”. 
The Guardian                                                                                                                        May, 2019 

 

Код контролируемой компетенции: 

1. УК-1 

2. УК-4 

3. ОПК-3 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции: УК-1 

Вопросы /задания 

Дайте устный ответ на вопросы теоретического блока: 

1. Смысловой анализ текста и его сегментация. 

2. Преодоление трудностей связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского текстов 

3. Анализ и сопоставление синтаксических структур иностранного и русского 

предложений. 

4. Стилистические особенности текстов 

5. Особенности художественного текста. 

6. Особенности передачи пословиц и поговорок. Редактирование сложных текстов. 

7. Опережающее чтение текста 

8. Синхронизация зрительного восприятия текста и речи 

9. Приемы и методы перевода с листа. 

10. Анализ синтаксической структуры предложений в условиях дефицита времени 

11. Использование речевых клише 

12. Осуществление переводческих трансформаций. 

13. Выделение и запись смысловых пунктов высказывания 

14. Понимание и запись прецизионной информации 

15. Овладение системой записи речевого произведения с помощью сокращенных слов, 

аббревиатур, специальных переводческих символов 

16. Сопоставление структур иностранного и русского высказываний 

17. Определение темы и ремы высказывания. Соблюдение правильного порядка слов в 

высказывании. 

18. Перевод идиоматических выражений.  

19. Умение синхронизировать слуховое восприятие иностранного текста с ведением 

записи 

20. Выполнение необходимых лексических и грамматических трансформаций 

21. Осуществление смысловой группировки текста, речевой компрессии. 

22. Отображение и преобразование сложных речевых высказываний при записи 

23. Использование необходимых приемов перевода в процессе последовательного 

перевода с записью. 

24. Запись и перевод эмфатических конструкций. Перевод и запись терминов.  

25. Переключение с одного языка на другой. Автоматическое употребление устойчивых 

лексико-семантических соответствий. 

26. Перевод безэквивалентной лексики, пословиц, поговорок. 

27. Вероятностное прогнозирование развития речевого высказывания, использование 

фоновых знаний. 

 

 

Код контролируемой компетенции: УК-4 

Вопросы /задания 

Выполните письменно реферативный перевод текста: 
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Is speed reading a waste of time?  

We are constantly surrounded by information, whether it’s emails, Facebook posts, or revision notes. Fluent 

readers can average a rate of 200-400 words per minute, so there is only so much content that one person can get 

through in a day. But what if we were able to double, or even triple, that rate? Would a faster reading speed mean 

that we could learn more? 

Some people claim that it’s possible. In July last year, six-time speed reading champion Anne Jones sat 

down to read Harper Lee’s Go Set a Watchman. Just 25 minutes and 31 seconds later, she was finished – which 

equates to a reading rate of around 3,700 words per minute. Jones runs training courses teaching speed reading, 

recall and concentration techniques and there are numerous speed-reading apps that have appeared on the market 

over the past few years. But do they actually work? First, we need to understand how we read. 

The human eye movement system is central to our reading ability. It was a French ophthalmologist, Louis 

Emile Javal, who first described the patterns of movement during reading in 1878. 

Read over that sentence again, and think about how your eyes scan across the words. They don’t move 

smoothly over them. Instead, they make a series of short, sharp jumps, skipping over a few characters before briefly 

landing on a word. The movements are known as saccades and the pauses are called fixations. 

For a typical, fluent reader, the average size of a saccade is about eight letters. Each movement takes about 

30 milliseconds and each fixation lasts around 250 milliseconds.  

You may think reading is a serial process – we move our eyes from one word to the next, from left to right 

(in English). However, we also sometimes make reverse saccades, jumping back to previous words in the sentence. 

These refixations tend to happen more frequently when a text is difficult to read or if the reader isn’t fluent. For the 

most part, we tend not to take any information in when a saccade is actually being performed, although we’re still 

processing information about the words we’ve just seen. 

Reading isn’t just about seeing the words – you need to comprehend them to build up a picture about what 

the text means. So, the problem with techniques like rapid serial visual presentation (RSVP) is that people are able 

to get through a block of text faster, but at the cost of accuracy and understanding.  

In a study directly comparing traditional reading with RSVP reading, it was found that literal 

comprehension of the text was impaired – although if participants could make inferences about the content of the 

text, they fared better. In other words, if you use a speed-reading app, then you’ll probably get the gist of a piece of 

text, but you’ll struggle to recall detail about what you’ve just read. So, does speed reading work? 

Well, yes and no. It really depends on what you’re reading and why you need to read it. As yet, there isn’t 

a trick that enables you to read a piece of text both quickly and accurately – there’s always going to be a trade-off. 

That means that in some situations, like scanning a news article or skimming over revision notes before an 

exam, speed reading is fine. But if you need to really get to grips with the content of a piece of writing, slow and 

steady wins the race. And if you just want to sit down and enjoy a good book, why bother rushing? 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

Вопросы /задания 

Выполните письменный перевод текста: 

WHAT IS THE HISTORY OF THE OXFORD-CAMBRIDGE RIVALRY? 

 

It appears to be the oldest university rivalry in the world. How did it arise, and what characterizes it? 

Karl Hudspith, PhD student, St Peter's College, Oxford 

Oxford's date of founding is unknown but there is evidence of teaching in the town going back nearly a 

thousand years. Cambridge was founded by Oxford scholars who fled the town during a dispute between scholars 

and the townspeople in 1209. For at least a couple of hundred years they were then the only universities in existence 

in England. As such a natural rivalry was always bound to arise. Over the centuries this has manifested in many 

academic, sporting and other forms. The general consensus is that Oxford has been more successful in the 

humanities, having educated twenty six British prime ministers and thirty other national leaders.  

Cambridge is generally considered to have performed better in science having educated more Nobel prize 

winners than any other university (65), along with historic figures such as Sir Isaac Newton, Charles Darwin, Sir 

Francis Bacon, James Clerk Maxwell just to name a few. These are of course sweeping historical generalizations, 

and today both universities are very strong in every subject they offer degrees in. The academic rivalry these days 

tends to consist of who comes out top on the national university league tables, and who comes second, although I 
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wouldn't say this is something that either side actively spends a lot of time pursuing – the focus is always on 

producing the best teaching and research. 

More recently there has been a sporting rivalry, which started with the first varsity match between the two 

sides in cricket in 1827. Two years later the first boat race was held in 1829. The boat race has since come to 

symbolize the rivalry between the two universities, becoming one of the most watched annual sports events in 

Britain. It is also where the tradition of awarding “Blues” first began, to sportsmen and women who have competed 

in a varsity match against the other university. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-4 

Вопросы /задания 

Выполните устный двусторонний перевод интервью: 

Q: В последнее время концепции игры в образовании и тому как она сочетается с общим 

основным учебным процессом и стандартизированным тестированием уделялось большое внимание 

в прессе. Могут ли эти вещи сосуществовать в современных школах? 

             A.D.: Absolutely. I’m a huge proponent of play – I was one of those boys for whom it was difficult to sit 

still for 6 hours a day. When I had the chance to have PE, I was a better student. My wife is a former PE teacher 

who works for a non-profit called Kaboom, which builds playgrounds in disadvantaged communities, so we’re 

both personally and professionally committed to the idea of active minds and active bodies, and that these things 

can not only coexist, they’re mutually beneficial. When children are physically engaged they do better 

academically. Some people think of play and working hard in the classroom as either/or, and I fundamentally 

reject that. It has to be both/and. They reinforce each other.  

Q: В США дети получают намного больше домашнего задания, чем их сверстники в 

некоторых европейских странах. По Вашему мнению, какой объем домашнего задания должен быть 

у ученика? 
A.D.: As a parent, I’m less concerned with the quantity than I am with the quality. Our children could 

have a 2- or 3-hour assignment that’s captivating and makes them think, and time flies by. They could have a 10-

minute worksheet that’s boring and it’s much more painful. So, I’m less interested in the amount of time it takes 

and more interested in it not just being a regurgitation of stuff they did before. It needs to be challenging them to 

think critically and draw conclusions and do research. When assignments push our kids, they thrive on that and it 

goes by quickly, whereas if the assignment is redundant it’s much less beneficial and they don’t get much out of 

it. The actual minutes, that’s the wrong way to view it. 

Q. Как в Вашем доме выполняется домашнее задание – Вы и Ваша супруга следуете схеме 

«разделяй и властвуй» или же один из вас берет на себя большую часть?  

           A.D.: With my wife and daughter trying to learn Spanish together, that’s not one of my strengths, so I’m 

no help there. But we do try to divide and conquer. I generally work later than my wife, so she ends up doing 

most of it during the week. But we eat dinner together and then read together as a family after dinner. We try to 

be disciplined in that routine; both my parents and my wife’s parents read to us as kids, and we try to build that 

pattern with our kids. Then, on weekends, I help more with the homework. 

Q: Какой совет Вы могли бы дать отцу, чей ребенок только собирается пойти в школу? 

            A.D.: Relax and enjoy it. We used to have little kids; when we moved to D.C., they were 6 and 4. Now we 

wonder where the time went. It’s hard and challenging and the most important thing you’ll ever do, but it’s also 

the most fun thing. Nothing is more fun than having little kids, seeing them learn and grow. I’d like to find a way 

to stop time or at least slow it down, but we haven’t figured that one out yet. Our days of having little kids are 

gone and we miss them – it’s an amazing time. 

 

By Fatherly                                                                                                           April 06, 2021 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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1. Гарбовский, Н. К.  Теория перевода: учебник и практикум для вузов / Н. К. Гарбовский. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 387 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07251-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511082 (дата обращения: 

04.03.2023). 

2. Прошина, З. Г.  Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11444-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/517439 (дата обращения: 04.03.2023). 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Латышев, Л. К.  Технология перевода: учебник и практикум для вузов / Л. К. Латышев, Н. Ю. 

Северова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00493-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/510922 (дата обращения: 05.03.2023). 

2. Бродский, М. Ю.  Устный перевод: учебник для вузов / М. Ю. Бродский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07254-

9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/512925 (дата обращения: 05.03.2023). 

3. Аликина, Е. В.  Переводческая семантография. Запись при устном переводе: учебное пособие для 

вузов / Е. В. Аликина. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 145 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09830-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/514265 (дата обращения: 05.03.2023). 

4. Чередникова, Е. А. Устный перевод первого иностранного языка: учебное пособие: [16+] / Е. А. 

Чередникова; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону: 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2021. – 88 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693147 (дата обращения: 

05.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2954-4. – Текст электронный. 

5. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes: учебное пособие для 

вузов / Т. А. Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. Поспелова, Ю. А. Суворова; под редакцией 

Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 220 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511748 (дата обращения: 05.03.2023). 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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различным дисциплинам. 
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, 

на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 45.03.02 Лингвистика, 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 Цель дисциплины «Философия» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об основах философии и практических навыков по работе с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами; в развитии навыков 

критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; в овладении 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога с последующим применением полученных 

знаний и навыков в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины «Философия»: 

 формирование знаний об истории возникновения, развития и современном состоянии 

философской проблематики, ее методологической и мировоззренческой значимости для 

становления обучающегося, т.е. формирование его философской культуры на основе 

обширного исторического и современного материала, анализа постановки и решения 

вечных философских проблем человечества; 

 формирование представления о специфике философии как способа познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

 обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

 введение обучающихся в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; вырабатывать навыки работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, УК-5, УК-6, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой. В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты:  
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Категория 

компетенций 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

УК-1.2.  Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: основы теории 

критического 

мышления, методы и 

принципы системного 

подхода; 

 

Уметь: грамотно и 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения, принимать 

решения в условиях 

неопределённости; 

искать, анализировать 

и синтезировать 

информацию. 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 
Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1 Понимает 

многообразие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и этапы 

развития духовной и 

материальной культуры 

народов мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость восприятия 

и учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные различием 

этических, религиозных и 

ценностных систем.  

 

Знать: закономерности 

и особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском 

контексте; 
Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

использовать методы 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

 УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 

ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

 

Знать: основы 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей своей 

профессиональной 

деятельности и 

специфики рынка 

труда; 

 

Уметь: планировать 

самостоятельную 

деятельность в 

решении 

профессиональных 

задач; выявлять 

стимулы для 

саморазвития и 

определения целей 

профессионального 

роста. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
74 36 38 

Учебные занятия лекционного типа 40 20 20 

Практические занятия 32 16 16 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 43 27 16 

Форма промежуточной аттестации - зачет  экзамен 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 

Очно-заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
50 24 26 

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16 

Практические занятия 16 8 8 

Консультации 2 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся 67 39 28 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации - зачет  экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1–2 Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
18 8 10 

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4 

Практические занятия 8 4 4 

Консультации 2  2 

Самостоятельная работа обучающихся 113 60 53 

Контроль промежуточной аттестации 13 4 9 

Форма промежуточной аттестации - зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
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м
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ст

о
я

т
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л

ь
н

а
я
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а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
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о
 

Л
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к

ц
и

о
н
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е 
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н
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и

я
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м
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н
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р
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к
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/ 

п
р
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к
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н
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о
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н
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о
н
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о
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В
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о
  

П
р
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к
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и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

Семестр 1 

Модуль 1. Основы философии 

 

Раздел 1. История философии 45 19 26 14 12 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 

Востока 
7 3 4 2 2 - - - 

Тема 1.3. Античная философия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.5. Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения 
и Нового времени 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
18 8 10 6 4 - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы 

и исторические варианты 

гносеологии 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 
4 2 2 2 - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Всего часов 72 27 36 20 16 -  - 

Семестр 2 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
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о
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а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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о
н

н
ы

е 

за
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о
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о
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я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

24 6 18 10 8 - - - 

Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

2 - 2 2 - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

4 - 4 2 2 - - - 

Тема 3.3. Проблема 

взаимосвязей и различия 
Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект и 

основные этапы его развития 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности.

  

6 2 4 2 2 - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии 

30 10 20 10 8 - 2 - 

Тема 4.1. Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.2. Осмысление 

социализма в отечественной 
философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.4. Философия истории в 

отечественной философии 
6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.5 Проблема познания в 

отечественной философии 
4 2 2 2 - - - - 

Консультации 2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
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о
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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о
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Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 16 38 20 16  2  

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
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о
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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к
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о
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о
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и
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я

 

п
о
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г
о
т
о
в

к
а
 

Семестр 1 

Модуль 1. Основы философии 

 

Раздел 1. История философии 45 27 18 12 6 - - - 

Тема 1.1. Философия в системе 

духовной культуры 
4 2 2 2 - - - - 

Тема 1.2. Философия Древнего 
Востока 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 1.3. Античная философия 8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 1.5.Западноевропейская 

философия эпохи Возрождения 

и Нового времени 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

8 4 4 2 2 - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
5 3 2 2 - - - - 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
18 12 6 4 2 - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
6 4 2 2 - - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы и 

исторические варианты 

гносеологии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 

социальной философии 
6 4 2 - 2 - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 39 24 16 8 - - - 

Семестр 2 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

24 12 12 8 4 - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
с
е
г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

Тема 3.1. Истоки и особенности 

ценностных ориентаций 
западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

4 2 2 2 - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 3.3. Проблема 

взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 
философской традиции начала 

ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект и 

основные этапы его развития 
4 2 2 - 2 - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности 
4 2 2 2 - - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии 

28 16 12 8 4 - 2 - 

Тема 4.1 Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

6 2 4 2 2 - - - 

Тема 4.2. Осмысление 

социализма в отечественной 

философии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

6 4 2 2 - - - - 

Тема 4.4. Философия истории в 
отечественной философии 4 2 2 2 - - - - 

Тема 4.5. Проблема познания в 

отечественной философии 
6 4 2 - 2 - - - 

Консультации 2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
18 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Всего часов 72 28 26 16 8 - 2 - 
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Заочной формы обучения 



14 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
с
е
г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

Курс 1, Сессия 1–2 

Модуль 1. Основы философии 

 

Раздел 1. История 

философии 
52 44 8 4 4 - - - 

Тема 1.1. Философия в 

системе духовной культуры 
4 4 - - - - - - 

Тема 1.2. Философия 

Древнего Востока 
6 6 - - - - - - 

Тема 1.3. Античная 

философия 
12 10 2 2 - - - - 

Тема 1.4. Человек и картина 

мира в Средневековой 

философии 

6 6 - - - - - - 

Тема 1.5. Западноевропейская 
философия эпохи 

Возрождения и Нового 

времени 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 1.6. Философия 

Просвещения и Немецкая 

классическая философия 

10 8 2 2 - - - - 

Тема 1.7. Постклассическая 

философия ХIХ - ХХ веков. 
6 4 2 - 2 - - - 

Раздел 2. 

Общетеоретическая 

философия 

16 16 - - - - - - 

Тема 2.1. Понятие бытия и 

варианты онтологии 
5 5 - - - - - - 

Тема 2.2. Основные проблемы 

и исторические варианты 

гносеологии 

5 5 - - - - - - 

Тема 2.3. Основные проблемы 
социальной философии 

6 6 - - - - - - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Всего часов 72 60 8 4 4 - - - 

Курс 1, Сессия 3–4 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
с
е
г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

Раздел 3. Философское 

осмысление культурного 

взаимодействия Запада и 

Востока 

30 26 4 2 2 - 2 - 

Тема 3.1. Истоки и 

особенности ценностных 

ориентаций 

западноевропейской и русской 

культурных традиций. 

4 4 - - - - - - 

Тема 3.2.  Проблема судьбы 

России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

4 4 - - - - - - 

Тема 3.3. Проблема 
взаимосвязей и различия 

Востока и Запада в русской 

философской традиции начала 

ХХ века. 

8 6 2 2 - - - - 

Тема 3.4. Евразийский проект 

и основные этапы его 

развития 

6 6 - - - - - - 

Тема 3.5. Этос российской 

культуры и его особенности 
8 6 2 - 2 - - - 

Раздел 4. Основные 

направления и проблемы 

русской философии  

31 27 4 2 2 - - - 

Тема 4.1. Феномен русской 

интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

8 6 2 2 - - - - 

Тема 4.2. Осмысление 
социализма в отечественной 

философии 

8 6 2 - 2 - - - 

Тема 4.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

7 7 - - - - - - 

Тема 4.4. Философия истории 

в отечественной философии 

 

4 4 - - - - - - 

Тема 4.5. Проблема познания 

в отечественной философии 
4 4 - - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
/ 

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
с
е
г
о
  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

п
о
д
г
о
т
о
в

к
а
 

Консультации 

 
2 - 2 - - - 2 - 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 - - - - - - - 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Всего часов 72 53 10 4 4 - 2 - 

 2.3. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

 Тема 1.1. Философия в системе духовной культуры 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

  Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 

 

 Тема 1.2. Философия Древнего Востока 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Общая характеристика древневосточной философии. Философия Древней Индии: 

ключевые идеи (идея страдания, воздаяние по закону кармы, перевоплощение по закону 

кармы, освобождение). Школы и учителя в Древней Индии (Кришна, веданта, чарвака, 

джайнизм, йога). Буддизм как религия и нравственная философия. Философия Древнего Китая: 

ключевые идеи (учение о темном и светлом началах, учение о пяти элементах мироздания, идея 

«Дао»). Учение Конфуция и его роль в китайской культуре. Философские идеи Мо-Цзы. 

  

 Тема 1.3. Античная философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: раннегреческая натурфилософия (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

школа атомистов), софисты, Сократ, Платон, Аристотель, философские течения эллинизма 

(эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, неоплатонизм). Влияние античной философии на 

содержание и направленность европейской мысли. Роль античной философии в становлении 

европейской цивилизации. 

 

 Тема 1.4. Человек и картина мира в Средневековой философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Периодизация и характерные черты философии и культуры западноевропейского 

средневековья. Философские проблемы средневековья: происхождение мира, сущность добра 

и зла, соотношение веры и знания, сущности и существования, проблема универсалий. 

Соотношение судьбы и свободной воли человека в учении А.Августина. История человечества 

в учении А. Августина («О граде Божьем»). Учение Ф.Аквинского, доказательства бытия Бога. 

 Общая характеристика и основные проблемы философии арабского Востока. Ибн-Сина. 

Ибн-Рушд.  Философские идеи в творчестве Омара Хайяма. 

 

 Тема 1.5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения и Нового времени   

 Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Общая характеристика эпохи Возрождения: антропоцентризм и гуманизм, взаимосвязь 

философии и культуры. Научная революция XVI-XVII веков и её влияние на развитие 

философии. Взаимосвязь философии и науки. Особенности развития и основные черты 

философии XVII-XVIII вв. Проблема знания и метода научного познания. Эмпиризм: Ф. Бэкон, 

Дж. Локк, Т. Гоббс. Рационализм: Р. Декарт, Б.Спиноза, Г. Лейбниц, Британский эмпиризм 

XVIII вв.: учение Дж. Беркли и Д. Юма. 

 

 Тема 1.6. Философия Просвещения и Немецкая классическая философия 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Просвещение как историко-культурный процесс. Просвещение  в Англии (Дж. Локк), 

во Франции (Вольтер, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо, Ш.Л. Монтескье, Ж. Ламетри), в Германии 

(Х. Вольф, И. Гете, Г. Лессинг). Учение о естественном праве и общественном договоре. 

Основные положения трансцендентального идеализма Канта: теория познания и этика. 

«Абсолютный идеализм» Гегеля. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм 

Фейербаха.  Учение К. Маркса и Ф. Энгельса: диалектика, антропология, философия истории. 

Историческая судьба и значение марксизма. 

 

 Тема 1.7. Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Общая характеристика неклассической философии, основные течения: сциентизм, 

антисциентизм, антропологизм. Позитивизм и основные этапы его развития (классический 

позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм). Возникновение философии 

жизни.  Иррационализм А. Шопенгауэра.  Учение Ф. Ницше как источник «философии 

жизни». Зарождение философии психоанализа: учение З. Фрейда о человеке, обществе и 

культуре. Экзистенциализм в Германии (М. Хайдеггер, К. Ясперс) и Франции (Ж.П. Сартр и 

А. Камю). Феноменология как метод анализа чистого сознания. Основополагающие идеи 

Э. Гуссерля. Философская герменевтика как «практика философского мышления» Х.-Г. 

Гадамер. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. 

 

Тема практического занятия 1: Философия Древнего Востока 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философские  школы Древней Индии. 

2. Буддизм как религия и  нравственная философия. 

3. Основные философские идеи конфуцианства. 

4. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 

 

Тема практического занятия 2: Античная философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Характерные черты античной философии. 

2. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 

3. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 

4. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

 

Тема практического занятия 3: Человек и картина мира в Средневековой философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Периодизация и основные черты философии Средневековья 

2. Учение А.Августина о соотношении судьбы и свободной воли человека 

3. Учение А.Августина о человеческой истории (трактат "О Граде Божьем") 

4. Доказательство бытия Бога Ф.Аквинского 

5. Спор о природе универсалий. 
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Тема практического занятия 4: Западноевропейская философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Антропоцентризм и гуманизм в философии Возрождения 

2. Научная революция ХVII века и её влияние на развитие философии 

3. Гносеология ХVII века: эмпиризм и рационализм 

4. Британский эмпиризм ХVIII века: учение Дж. Беркли и Д. Юма 

 

Тема практического занятия 5: Философия Просвещения и Немецкая классическая 

философия 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

2. Теория познания и этика И. Канта. 

3. Философская система Г. Гегеля. 

4. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

5. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

 

Тема практического занятия 6: Постклассическая философия ХIХ - ХХ веков. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

 2. Основные этапы и представители позитивизма.  

 3. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 

 4. Философия психоанализа. 

 5. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – опрос. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

 Тема 2.1. Понятие бытия и варианты онтологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Онтология – философское учение о бытии. Категории «бытие» и «материя» как 

инструменты философского мышления. Бытие как проблема философии. Понятие субстанции 

и субстанциональности бытия: монистические и плюралистические концепции. Материальное 

и идеальное бытие. Иерархические модели бытия. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и 

бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. 

 

 Тема 2.2. Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Познание как предмет философского исследования. Философское учение о познании – 

гносеология и эпистемология. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

Наивный реализм, эмпиризм, рационализм, сенсуализм, иррационализм. Агностицизм, 

релятивизм, скептицизм. Проблема интерпретации. Познание, творчество, практика. Знание и 

информация. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

Познание и язык. Проблема истины в философии. Познание и логика, как наука о формах и 

законах правильного мышления. Философия науки и специфика научного познания. 

 

 Тема 2.3. Основные проблемы социальной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философское понимание общества и его истории. Общество как то, что создает и 

изменяет человек, и общество как то, что создает и изменяет человека. Общество и свобода 

человека. Общественное развитие и его источники. Общественные институты и социальная 

структура. Революция и эволюция в общественном развитии. Социальный прогресс и регресс. 

Общество как механизм, организм, закрытая и открытая система. Общество и справедливость. 

Мораль, нравственность, право. Основные сферы общественной жизни. Культура и 

цивилизация. Многовариантность исторического развития. Динамика и типология 

исторического развития. Источники и субъекты исторического процесса. Основные концепции 

философии истории. 

 

 ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия 1: Понятие бытия и варианты онтологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 

 2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  

 3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

 4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 

 5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

 

Тема практического занятия 2: Основные проблемы и исторические варианты гносеологии. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Чувственное и рациональное познание. Роль интуиции в познании. 

2. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

3. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 

4. Специфика научного познания. 

5. Особенности социального познания. 

 

Тема практического занятия 3.: Основные проблемы социальной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

 1.  Объект, предмет, функции социальной философии. 

 2.  Движущие силы и факторы общественного развития. 

 3.  Основные сферы общественной жизни. 

 4.  Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 

 5. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: форма рубежного контроля – опрос. 

. 

МОДУЛЬ 2. ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

  

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА 

 

 Тема 3.1. Истоки и особенности ценностных ориентаций западноевропейской и 

русской культурных традиций. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Природа ценностей и их понимание в западной и русской культурах. Сущность и 

классификация ценностей в западноевропейской философии и культуре. Статус и система 

ценностей в русской культуре. Ценностные архетипы и жизненные ориентиры русской и 

западной культур. Воспроизводство общечеловеческих ценностей в контексте западной 

культуры. Ценностно-нормативные компоненты русского менталитета. Кризис и переоценка 

ценностей западной и русской культур. 

 

 Тема 3.2. Проблема судьбы России в философских спорах славянофилов и 

западников 

 Перечень изучаемых элементов содержания:  
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 Поиск путей исторического и культурного развития России. Представители 

славянофильства: А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, П.В. Киреевский, В.А. Особенности генезиса 

западной культуры в концепции И. Киреевского, различие западной и русской культур. 

Доктрина соборности в учении А.Хомякова. Критика общественно-политического строя 

России у П.Я. Чаадаева, «Философические письма».  Философские взгляды В.Г. Белинского. 

А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 

 

 Тема 3.3. Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в русской 

философской традиции начала ХХ века 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Учение Н.Я. Данилевского о культурно-исторических типах. «Россия и Европа». 

Русский культурно-исторический тип, особенности его исторического самопроявления. Место 

России в мировом культурно-историческом процессе, по Н.Я. Данилевскому. 

Взаимопроникновение культур Востока и Запада в учении Н.А. Бердяева, идея «особого пути» 

России. Размышления Н.А. Бердяева о соотношении «духа русского народа»  и «духа русской 

государственности». 

 

 Тема 3.4. Евразийский проект и основные этапы его развития. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Географический детерминизм как основание концепции евразийства. Понятие Евразии 

как геополитически неделимого целого в концепции П.Н. Савицкого, С.Н. Трубецкого, 

Г.В. Флоровского. Роль России в евразийском проекте. Евразийство как общественно-

политическое течение, его возникновение и последующий раскол; правое и левое евразийство. 

Неоевразийство. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

Современные неоевразийские концеции. 

 

 Тема 3.5. Этос российской культуры и его особенности. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Этос культуры как национальная идея. Русская идея: особенности и ценностные 

ориентации российской культурной традиции. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба 

России»). Этос русской культуры в концепции почвенников. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия 1: Проблема судьбы России в философских спорах 

славянофилов и западников. 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1.  Различие западной и русской культур. в концепции И. Киреевского.  

2. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  

3. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. «Философические 

письма».   
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4. Философские взгляды В.Г. Белинского  

5.  А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период своего 

творчества. 

 

Тема практического занятия 2: Проблема взаимосвязей и различия Востока и Запада в 

русской философской традиции начала ХХ века 

 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования  

2. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 

3. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского 

4. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 

 

Тема практического занятия 3: Евразийский проект и основные этапы его развития. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской культурных 

традиций. 

 2. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

3. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

4. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

5. Современные неоевразийские концепции.  

 

Тема практического занятия 4: Этос российской культуры и его особенности. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Этос культуры как национальная идея. 

2. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций российской 

культурной традиции. 

3. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 

4. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: форма рубежного контроля – опрос. 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

 Тема 4.1. Феномен русской интеллигенции в философской рефлексии ХХ века. 



24 

 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие "интеллигенция": сложность определения. Русская интеллигенция как 

феномен национальной культуры. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советского мира накануне перестройки. Проблема социальной роли 

интеллигенции в современной России. 

 

 Тема 4.2. Осмысление социализма в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Европейские социалистические идеи: Ф.М.Ш. Фурье, А.К. Сен-Симон, Р. Оуэн. 

Критика общественно-политического строя России, идея свобод личности в творчестве 

В.Г. Белинского. Кружок петрашевцев (М.В. Буташевич-Петрашевский). Учение А.И. Герцена 

о русском социализме. Идея социализма в учении В.Г. Плеханова и В.И. Ленина. 

 

 Тема 4.3. Проблемы этики и духовного развития в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Философия всеединства В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка. Религиозный 

экзистенциализм: Л.И. Шестов, Н. А. Бердяев. Нравственные идеи в философии русского 

космизма: Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский. Проблема свободы человека и 

нравственного выбора в творчестве Ф.М. Достоевского. Философские идеи Л.Н. Толстого: 

учение о непротивлении злу силой. Этика ненасилия. 

 

 Тема 4.4. Философия истории в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Историософский характер русской философии. Поиски смысла и начал исторического 

бытия русского народа и государства в древнерусской литературе: "Слово о законе и 

благодати", "Повесть временны́х лет", концепция "Москва-третий Рим". Критика модели 

исторического развития России у П.Я. Чаадаева ("Философические письма). Спор западников 

и славянофилов о путях исторического развития России. История как богочеловеческий 

процесс в философии всеединства.  

 

 Тема 4.5. Проблема познания в отечественной философии 

 Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Единство онтологии и гносеологии в русской религиозно-философской мысли. Учение 

о природе цельного знания у И.В. Киреевского и А.С. Хомякова. Гносеология И. Канта и её 

критика в философии В.Ф. Эрна. Проблема познания в творчестве Н.А. Бердяева. 

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия 1: Феномен русской интеллигенции в философской 

рефлексии ХХ века. 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 



25 

 

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: сборник 

«Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

 

Тема практического занятия 2: Осмысление социализма в отечественной философии. 

Форма практического задания: аналитическое задание 

 Примерная тематика: 

1. Дайте свой комментарий словам В.Соловьева о том, «государство существует не для того, 

чтобы превратить земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно 

превратиться в ад». 

 

2. Объясните слова Н.Бердяева: «Государство имеет не только природный, но и божественный 

исток. Он есть действие божественного начала в замутненной природной среде, преломление 

абсолютного начала в относительном». (Бердяев Н. А Философия неравенства. М., 1990, с. 83). 

 

3. Сопоставьте взгляды на общественное переустройство Конфуция и К. Маркса. 

Объясните слова Н.Бердяева: «Право потому и имеет такое огромное значение в человеческом 

общении, что оно является охраной и гарантией минимума человеческой свободы, что оно 

предохраняет человека от того, чтобы жизнь его целиком зависела от моральных свойств, от 

любви или ненависти другого человека». (Бердяев Н. А. Философия неравенства. М., 1990, с. 

90). 

 

4. Объясните слова С.Н.Булгакова: «нам дано расширять жизнь, оживлять природу, быть 

может, по мнению наиболее смелых мыслителей, воскрешать угасшую жизнь, но творить 

жизнь нам абсолютно не дано, одинаково ни микроскопической козявки, ни гомункула в 

реторте. Поэтому хозяйство есть функция жизни, уже созданной и существующей. Этот 

божественный огонь, зажженный творческой любовью, есть основа всей natura naturata».  

(Булгаков С.Н. Философия хозяйства//Соч. в 2-х т. М., 1993, т.1,  С. 161). 

 

5. До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало понятие 

«общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была поделена на 

пять следующих друг за другом формаций: первобытнообщинная – рабовладельческая – 

феодальная – капиталистическая – коммунистическая. Определите, каких методологических 

ориентиров придерживались ее авторы. 

 

Тема практического занятия 3: Проблемы этики и духовного развития в отечественной 

философии. 

 Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении П.А.Кропоткина 

2. Философия "общего дела" Н. Федорова. 
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3. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

4. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

5. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

 

Тема практического занятия 4: Философия истории в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Философия истории Л.П. Карсавина. 

2. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

3. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

4. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

 

Тема практического задания 5: Проблема познания в отечественной философии 

Форма практического задания: опрос с элементами научной дискуссии 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

2. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

3. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

4. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4.: форма рубежного контроля – опрос. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 
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Раздел 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 

 

19 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
8 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Семестр 2 

Модуль 2.  Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

 

 

6 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 
10 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
43 

 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 
 

27 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
12 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Семестр 2 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

 

12 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 
16 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
67 

 

Заочной формы обучения 



29 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Курс 1, Сессия 1–2 

Модуль 1. Основы философии 

Раздел 1. История философии 
 

44 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Общетеоретическая 

философия 
16 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Курс 1, Сессия 3–4 

Модуль 2. Отечественное философское наследие 

Раздел 3. Философское осмысление 

культурного взаимодействия Запада и 

Востока 

 

26 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Основные направления и 

проблемы русской философии 
27 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
113 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

  

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Предмет, метод и функции философии. 

2. Философия как форма духовной культуры. 

3. Роль и значение философии в жизни человека и общества. 

4. Основные разделы философского знания. 

5. Основные философские категории. 

6. Ведические школы Древней Индии. 

7. Буддизм как нравственная философия. 

8. Основные философские идеи конфуцианства. 

9. Значение конфуцианства в культуре современного Китая. 

10. Учение Мо-Цзы. 

11. Характерные черты античной философии. 

12. Раннегреческая натурфилософия. Первые натурфилософы. 
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13. Классический период античной философии (Сократ, Платон, Аристотель). 

14. Основные направления и идеи эллинистической философии. 

15. Особенности философии поздней античности. 

16. Характерные черты средневековой философии (монотеизм, креационизм, 

теоцентризм). 

17. Социально-политическая концепция Августина. 

18. Основные идеи философии Фомы Аквинского. Доказательство бытия Бога. 

19. Спор о природе универсалий. 

20. Теория двойственной истины. 

21. Антропоцентризм и гуманизм в философии эпохи Возрождения. 

22. Научная революция XVII века и её влияние на развитие философии. 

23. Эмпиризм и сенсуализм в гносеологии XVII-XVIII веков (Ф. Бэкон, Дж. Локк, 

Т. Гоббс). 

24. Рационализм как направление в гносеологии и как характерная черта европейской 

культуры. 

25. Идеалистический эмпиризм Дж. Беркли и Д. Юма. 

26. Основные идеи философии Просвещения в Англии, Франции, Германии. 

27. Теория познания и этика И. Канта. 

28. Философская система Г. Гегеля. 

29. Диалектика К. Маркса и Ф. Энгельса. 

30. Антропология и социальная философия К. Маркса. 

31. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

32. Основные этапы и представители позитивизма.  

33. Экзистенциализм в Германии и во Франции. 

34. Философия психоанализа. 

35. Основные идеи и представители философии постмодернизма. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

 Основная литература 

1. Митрошенков, О. А.  Философия : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, 

Г. И. Рузавин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18339-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534807.  

2. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541967. 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/534807
https://urait.ru/bcode/541967
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1. Гуревич, П. С.  История философии: учебник для вузов / П. С. Гуревич. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00647-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537026.  

2. Аблеев, С. Р. История мировой философии: учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536093.  

3. История русской философии: учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.]; под общей редакцией 

А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. "Бытие" и "материя" как категории онтологии. 

2. Виды и формы бытия в современной онтологии.  

3. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

4. Бытие и сознание в разных философских учениях. 

5. Диалектика как учение о развитии. Категории и законы диалектики. 

6. Познание как объект философского анализа. Объект и субъект познания. 

7. Гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. 

8. Проблема истины и её критериев. Основные концепции истины. 

9. Специфика научного познания. 

10. Особенности социального познания. 

11. Объект, предмет, функции социальной философии. 

12. Движущие силы и факторы общественного развития. 

13. Основные сферы общественной жизни. 

14. Формационная, цивилизационная и культурологическая концепции общественного 

развития. 

15. «Культура» и «цивилизация»: соотношение понятий. 

  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

3. Митрошенков, О. А.  Философия : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, 

Г. И. Рузавин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18339-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534807.  

https://urait.ru/bcode/537026
https://urait.ru/bcode/536093
https://urait.ru/bcode/512426
https://urait.ru/bcode/534807
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4. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541967. 

Дополнительная литература 

4. Аблеев, С. Р. История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536093.  

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3: 

1. Формирование представлений о нравственном идеале Руси. 

2. Гетерогенность и гомогенность русской философии. 

3. Светский и религиозный (православный) характер русской философии. 

4. Различие в культурном развитии западноевропейской и восточноевропейской 

культур. 

5. Концепция Москвы - третьего Рима Филофея. 

6. Особенности генезиса западной культуры в концепции И. Киреевского. Различие 

западной и русской культур.  

7. Доктрина соборности в учении А. Хомякова.  

8. Критика общественно-политического строя России у П.Я. Чаадаева. 

«Философические письма».   

9. Философские взгляды В.Г. Белинского. 

10. А.И. Герцен о путях культурного развития России в ранний и поздний период 

своего творчества. 

11. В.С. Соловьев о России и смысле ее существования. 

12. Проблема Востока и Запада и ее осмысление в философии В. Соловьева 

13. Проблема характера взаимоотношений России и Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского. 

14. Исследование государственной формы нации у К.Н. Леонтьева 

15. Россия как живой организм в философии И. Ильина 

16. Н. Трубецкой и П.Н. Савицкий о различии западноевропейской и евразийской 

культурных традиций. 

17. Дискуссии о взаимодействии христианства, ислама и буддизма в евразийстве. 

18. Евразийские идеи и их осмысление в работах Л.Н. Гумилева. 

19. Пассионарная теория этногенеза и учение о суперэтносе Л.Н. Гумилёва. 

20. Современные неоевразийские концепции.  

21. Этос культуры как национальная идея. 

22. Русская идея: подходы к осмыслению особенностей ценностных ориентаций 

российской культурной традиции. 

23. Сравнительный анализ русской идеи и идеи исключительности американской 

исключительности. 

https://urait.ru/bcode/541967
https://urait.ru/bcode/536093


33 

 

24. Н.А. Бердяев об этосе русской культуры  («Судьба России»). 

 

 Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 

Основная литература 

5. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541967. 

Дополнительная литература 

5. Гуревич, П. С.  История философии : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00647-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537026.  

6. История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общей 

редакцией А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 

7. Шапошников, Л. Е.  История русской религиозной философии : учебник для вузов / 

Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09716-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513511. 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4: 

1. Проблема места и роли русской интеллигенции в общественном развитии России: 

сборник «Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах разрушения советского мира 

накануне перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

5. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

6. Философия классического марксизма и реальность советского социализма. 

7. Истоки и смысл русского коммунизма. 

8. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 

9. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 

10. Взаимопомощь как универсальный принцип природного мира в учении 

П.А.Кропоткина 

11. Философия "общего дела" Н. Федорова. 

12. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

13. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

https://urait.ru/bcode/541967
https://urait.ru/bcode/537026
https://urait.ru/bcode/512426
https://urait.ru/bcode/513511
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14. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

15. Философия истории Л.П. Карсавина. 

16. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

17. С.Л. Франк о духовных основах общества. 

18. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. Данилевского. 

19. Идея цельного знания  В.С. Соловьева. 

20. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева. 

21. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и интеллектуальной интуиции. 

22. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

Основная литература 

6. Митрошенков, О. А.  Философия : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, 

Г. И. Рузавин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18339-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534807.  

8. Аблеев, С. Р. История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536093.  

Дополнительная литература 

9. История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общей 

редакцией А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 

10. Шапошников, Л. Е.  История русской религиозной философии : учебник для вузов / 

Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09716-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513511. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

 

https://urait.ru/bcode/534807
https://urait.ru/bcode/536093
https://urait.ru/bcode/512426
https://urait.ru/bcode/513511
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме.  

 4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 

20 рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, творческие 

(аналитические) задания, активное участие в групповых дискуссиях 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: 
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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 (модулю) являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% 

рубежей текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла 

за каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачёта и по 

пятибалльной системе для экзамена. 

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.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. История 

философии. 
УК-1 

 

Опрос 1. Методологическая функция философии. 

2. Роль философии в формировании 

современных навыков работы с 
информацией. 

3. Философия и её роль в формировании 

критического мышления 
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УК-5 

 

 

Опрос 

1. Какова роль философии как формы 

духовной культуры? 
2. В чём роль и значение философии в 

жизни человека и общества? 

3. Какова роль мифологии как исторически 

первой формы мировоззрения?  
4. Каковы основные формы религиозного 

сознания? 

5. Охарактеризуйте основные религиозно-
философские учения Древнего Востока 

6. Дайте общую характеристику античной 

философии. 

7. Какие существуют учения 
досократического периода? 

8. Каковы особенности классического 

периода греческой философии? 
9. Дайте общую характеристику 

средневековой философии. 

10. В чём отличие патристики, схоластики и 
мистики? 

11. Выделите особенности философской 

мысли эпохи Возрождения. 

12. Дайте характеристику философии Нового 
времени. 

13. Как соотносятся эмпиризм и 

рационализм? 

14. Каковы основные идеи философии И. 

Канта и Г. Гегеля? 

УК-6 Опрос  

1. Каково соотношение классической и 

неклассической философии? 
2. Какое значение имеет позитивистская 

традиция в философии? 

3. В чём сущность экзистенциализма и 

философской герменевтики? 
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2 Раздел 2. 

Общетеоретическ

ая философия. 
 

УК-1 Опрос 1. Определите понятия «субстанция», 

«материальное» и «материя», 

«идеальное» и «сознание». 
2. Назовите основные положения и 

представителей материализма как 

философского учения 
3. Назовите основные положения и 

представителей идеализма как 

философского учения. 
4. Раскройте особенности дуализма и 

философии тождества (пантеизма) как 

философских учений. 

5. Дайте определение понятию «бытие» 

6. Сравните монистические и 

плюралистические концепции бытия.  

УК-5 

 
Опрос 1. Каковы факторы общественного развития 

и его источники? 

 

УК-6 
 

Опрос 1. Раскройте специфику человеческого 
бытия. 

2. Как соотносится бытие и сознание с 

точки зрения разных философских 

учений? 
3. Сравните гносеологический оптимизм и 

гносеологический пессимизм. 

4. Чем различаются наивный реализм, 
эмпиризм, рационализм, сенсуализм, ир-

рационализм? 

5. Проблема истины в классической и 

неклассической философии. 
6. Сравните агностицизм, релятивизм и 

скептицизм.  

7. Раскройте основные концепции 
философии науки. 

8. Определите специфику научного 

познания. 

3 Раздел 3. 

Философское 

осмысление 

культурного 

взаимодействия 

Запада и Востока 

УК-1 Опрос 1. В чем суть пассионарной теории 

этногенеза Л.Н. Гумилёва? 
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УК-5 Опрос 1. В чем состоит различие в культурном 

развитии западноевропейской и 

восточноевропейской культур? 

2. Какова суть концепции "Москва - третий 

Рим" Филофея? 

3. Как рассматривается проблема Востока и 

Запада в трудах В.С.Соловьева? 

4. В чем суть спора западников и 

славянофилов? 

5. Взаимоотношение России и Европы 

Европы в работах В. Эрна и Н.Я. 

Данилевского: общее и различное. 

6. Что такое Евразия в понимании 

П.Н.Савицкого и Н.Трубецкого? 

УК-6 

 
Опрос 1. Каковы особенности ценностных 

ориентаций русской культуры? 

2. Что писал Н.А.Бердяев об этосе русской 

культуры и качествах национального 

характера русского человека? 

 

4 Раздел 4. 

Основные 

направления и 

проблемы русской 

философии  

 

УК-1 
 

 

Опрос 

1. Как решается проблема познания в 

творчестве Н. Бердяева? 

2. В чем суть учения Н.О. Лосского о 

мистической, чувственной и 

интеллектуальной интуиции. 

 

 

 

УК-5 

 
Опрос 1. В чем суть концепции «христианского 

социализма» С.Н. Булгакова? 

2. Каковы главные идеи философии 

«общего дела» Н.Ф. Фёдорова? В чем 

состоит их нравственное содержание? 

3. Каковы главные идеи К.Э.Циолковского и 

А.Л. Чижевского? 

4. Каково содержание понятия 

«всеединство» в философской системе 

В.С. Соловьева? 

5. В чем суть концепции культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского? 
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УК-6 

 
Опрос 1. Что писал С.Л.Франк о духовных основах 

общества? 

2. Какова роль интеллигенции в русской 

культуре второй половины ХIX-ХХ вв.? 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды контролируемой 

компетенции 
Вопросы /задания 

Модуль 1. Основы философии. 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

УК-1 
1. Основные аспекты философской проблемы бытия. 

2. Основные аспекты философской проблемы материи. 

3. Философские концепции пространства и времени. 

4. Философские аспекты проблем движения и развития. 

5. Основные аспекты философской проблемы сознания. 

УК-5 
6. Предмет и значение философии. 

7. Основные философские категории. 

8. Структура философского знания: основные разделы 

философии. 

9. Соотношение философии с другими формами духовной 

культуры. 

10. Мифология и религия как первые формы мировоззрения. 

11. Основные религиозно-философские учения Древнего 

Востока. 

12. Общая характеристика античной философской мысли. 

13. Основные идеи и представители досократической 

философии. 

14. Сократ и софисты: майевтика против релятивизма. 

15. Философское учение Платона. 

16. Философское учение Аристотеля. 

17. Основные философские школы эллинизма. 

18. Общая характеристика средневековой философии. 

19. Основные проблемы и идеи патристики. 

20. Основные проблемы и идеи схоластики. 

21. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 
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22. Эмпиризм, рационализм и субъективизм в философии Нового 

времени. 

23. Основные представители, общие и особенные черты 

философии эпохи Просвещения. 

24. Критическая философия И. Канта (гносеология и этика). 

25. Диалектический идеализм Г. Гегеля. 

26. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

27. Основные идеи диалектического и исторического 

материализма. 

28. Основные идеи и представители позитивизма. 

29. Главные идеи и представители философии жизни. 

30. Главные идеи и представители экзистенциализма. 

УК-6 
31. Проблема познаваемости мира и основные подходы к её 

разрешению. 

32. Истина и её критерии. Понимание истины в классической и 

неклассической философии. 

33. Мышление и язык как объекты философского анализа. 

34. Общество как предмет философского анализа. 

35. Основные проблемы философии истории.  

Модуль 2. Отечественное философское наследие. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

УК-1 
1. Проблема места и роли русской интеллигенции в 

общественном развитии России: сборник «Вехи». 

2. Дискуссии о роли и месте интеллигенции в процессах 

разрушения советской системы в период перестройки. 

3. Проблема социальной роли интеллигенции в современной 

России. 

4. Интеллигенция и революционные процессы в России. 

5. Учение К. Маркса и ленинская интерпретация марксизма. 

6. Социализм как теократия в концепции Н.А. Бердяева. 

7. Концепция «христианского социализма» С.Н. Булгакова. 

8. Философские взгляды П.А. Кропоткина. 

УК-5 
9. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

10. Теология и религиозная философия С.Н. Булгакова. 

11. Учение П.А. Флоренского о церкви. 

12. Спор западников и славянофилов об историческом и 

культурном развитии России. 

13. Смысл истории в учении Н.А. Бердяева. 

14. С.Л. Франк о духовных основах общества. 
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15. Концепция культурно-исторического типа Н.Я. 

Данилевского. 

16. Учение Л.Н. Гумилева о пассионарности.  

17. Сущность и содержание концепции евразийства. 

УК-6 
18. Учение А.Ф. Лосева о Логосе. 

19. Идея цельного знания В.С. Соловьева 

20. Тема свободы, творчества и самопознания Н.А. Бердяева 

21. Учение Н.О. Лосского о мистической, чувственной и 

интеллектуальной  интуиции. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 5.1.1. Основная литература 

7. Митрошенков, О. А.  Философия : учебник для вузов / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, 

Г. И. Рузавин. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 525 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-18339-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534807.  

8. Шаповалов, В. Ф.  Философия : учебник для вузов / В. Ф. Шаповалов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 596 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-10147-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541967. 

5.1.2. Дополнительная литература 

11. Гуревич, П. С.  История философии : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00647-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537026.  

12. Аблеев, С. Р. История мировой философии : учебник для вузов / С. Р. Аблеев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01520-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/536093.  

13. История русской философии : учебник для вузов / А. Ф. Замалеев [и др.] ; под общей 

редакцией А. Ф. Замалеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09676-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512426; 

https://urait.ru/bcode/534807
https://urait.ru/bcode/541967
https://urait.ru/bcode/537026
https://urait.ru/bcode/536093
https://urait.ru/bcode/512426
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14. Шапошников, Л. Е.  История русской религиозной философии : учебник для вузов / 

Л. Е. Шапошников, А. А. Федоров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09716-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513511. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

https://urait.ru/bcode/513511
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе во время проведения практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при проведении практической работы; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и к экзамену. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, в том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы 

данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ 

в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций, решения логических и ситуационных задач в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, презентация и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний в 

области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и технологий 

электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в научно-

исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий и применения технологий 

электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при 

электронном обучении. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-3, УК-5, ОПК-5 в соответствии с учебным 

планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-3 УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

УК-3.1 

Определяет свою 

роль в команде, 

исходя из 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели. 

 

УК-3.2 

При реализации 

своей роли в 

команде 

учитывает 

особенности 

Знать: свою роль в 

команде, исходя из 

стратегии 

сотрудничества 

для достижения 

поставленной 

цели. 

 

Уметь: 

осуществлять 

поставленную 

цель исходя из 

стратегии 

сотрудничества и 

самопозициониров

ания 
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поведения других 

членов команды. 

УК-3.3 

Осуществляет 

обмен 

информацией, 

знаниями и 

опытом с членами 

команды; 

оценивает идеи 

других членов 

команды для 

достижения 

поставленной 

цели. 
 

 УК-5 УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1 Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений 

УК-5.2 Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3 Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

 

Знать: 

многообразие 
культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений 

Уметь: находить и 

использовать 

информацию для 

изучения 
многообразия 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к 

изучению 

культурных 

явлений 

 

  

 ОПК-5 Способен 

работать с 

компьютером как 

ОПК-5.1 Способен 

использовать 

Знать: 

профильные 
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средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией для 

решения 

профессиональны

х задач 

персональный 

компьютер как 

средство доступа в 

информационные 

сети; знает 

возможности 

использования 

компьютера как 

средства 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией. 

ОПК-5.2 

Корректно 

использует 

профильные 

информационные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет», 

программные 

лингвистические 

продукты. 

ОПК-5.3 

Использует 

рациональные 

приемы 

извлечения, сбора, 

обработки и 

хранения 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

информационные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет», 

программные 

лингвистические 

продукты. 

Уметь: 

использовать 

рациональные 

приемы 

извлечения, сбора, 

обработки и 

хранения 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
36 36 
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Учебные занятия лекционного типа 20 20 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 16 16 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
24 24 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 8 8 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками: 
8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Практические занятия   

Лабораторные занятия 4 4 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной и очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

 р
а

б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Курс 1, семестр 1)  

Раздел 1. Дидактические 

основы дистанционного, 

электронного обучения 

и обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 12 20 10    10   

 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 
применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий: основные 
дидактические понятия 

16 6 10 6    6   

 

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 
обучения, электронного 

обучения 

16 6 10 4    4   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий 

электронного обучения 

и обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

31 15 16 8    8   

 

Тема 2.1. Современные 
педагогические 

технологии, 

применяемые в 
электронном обучении и 

обучении с применением 

ДОТ, и их особенности 

16 6 10 4    6   

 

Тема 2.2. Особенности 
реализации 

педагогической 

деятельности в 
электронном обучении и 

15 9 6 4    2   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

 р
а

б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

 п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о

д
го

т
о

вк
и
 

обучении с применением 
ДОТ 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 18    18    

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 3-4)  

Раздел 1. 

Дидактические основы 

дистанционного, 

электронного 

обучения и обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 1.1. 

Дистанционное 
17 15 2 2       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

С
ем
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о
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о
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о
й
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о
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т
о
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К
о
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ь
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а
ц

и
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 И

н
а
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к
о
н

т
а
к

т
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а
я
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а
б
о
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и
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о
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е 
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р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий: основные 

дидактические понятия 

Тема 1.2. 
Дидактическая система 

дистанционного 

обучения, 

электронного обучения 

17 15 2     2   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий 

электронного 

обучения и обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 2.1. Современные 

педагогические 

технологии, 

применяемые в 

электронном обучении 

и обучении с 

применением ДОТ, и 

их особенности 

17 15 2 2       

 

Тема 2.2. Особенности 

реализации 

педагогической 

деятельности в 

электронном обучении 

и обучении с 

применением ДОТ 

17 15 2     2   

 

Контроль 

промежуточной 
4          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст
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я

т
ел

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 
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о
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о
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о
н
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ь
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а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
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а
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о
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и
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о
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р
а
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т

и
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к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

аттестации (час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4    4    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное 

обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  
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Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы и 

приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных 

технологий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, 

формы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации 

процесса электронного обучения и обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, 

проектная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-

технологий; 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в 

системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении; 

6. Специфика интернет-общения. 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 
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1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с 

использованием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области 

составьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или 

за рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в 

хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные 

образовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы 

сформировать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам 

представляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике 

«Ролевые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в 

электронном или дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, 

приведите примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной 

форме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной и очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 
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Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

16 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и 

обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

20 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 36  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

36  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и 

обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 64  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

64  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 

‒ получение диплома о высшем образовании; 
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‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были 

сформулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько 

скорректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в 

Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей 

используется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более 

эффективна и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? 

Приведите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном 

носителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и 

различия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать 

мотивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной 

деятельности при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. 

Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 
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23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в 

сотрудничестве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? 

Обоснуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 

9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, 

организовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с 

использованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 

процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. 

Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение 

эффективным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и 

знакомство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем 

и обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть 

организовано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, 

предложите собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 

при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-ти литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

шрифта основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое – 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 
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преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных 

им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и 

объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание 

которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и традиционного 

обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 

нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места 

жительства обучаемого? 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся, называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном 

образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы 

отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных 

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации 

обучающимся посредством Сети; проверку знаний, полученных в рамках курса 

обучения, конкретным обучающимся, а также организацию постоянного 

опосредованного взаимодействия между преподавателем, администратором и 

обучаемыми –  

13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно взаимосвязанных 

компонентов: 
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14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 

психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном и 

электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией 

методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной 

И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в 

электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические модели 

математической и физической реальности и проводить эксперименты с такими 

моделями? 

21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при реализации 

дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса 

электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

5. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 

разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с использованием 

ДОТ? 
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6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной 

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной 

информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий 

(например, дома при дистанционной поддержке преподавателя) практическими (в 

аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)? 

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это: 

9. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание на… 

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как 

консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

12. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 

13. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 

виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-

обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 

смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-

образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

5. Виды дистанционного обучения.  

6. Формы дистанционного обучения.  

7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
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16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 

22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 

23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при 

электронном обучении; 

24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 

использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами 

в рамках сетевой научно-практической конференции; 

3. Предложить тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической 

конференции по тематике выбранной предметной области исследований; 

4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 

таких сайтов; 

5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации самостоятельной 

работы обучающихся; 

6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с 

точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных технологий; 

7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки 

зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения 

с использование дистанционных образовательных технологий; 

8. Предложить тематику дополнительных дистанционных курсов для программы 

обучения в магистратуре по выбранной специальности; 

9. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 

предметной области исследований, составить аннотированный список; 

10. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 

исследований, составить аннотированный список; 

11. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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3. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

4. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516367 

2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513857 . 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518643. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн. научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

https://urait.ru/ 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
https://urait.ru/bcode/516367
https://urait.ru/bcode/513857
https://urait.ru/bcode/518643
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

литературе по различным 

дисциплинам. 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.c

om 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и лабораторных работ. 

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, так как: 

 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; 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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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 занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачёту. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По разделу 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 

«Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий» проводятся лабораторные занятия в виртуальных 

лабораториях, размещенных сети Интернет с использованием программного обеспечения, 

указанного в п.5.4.2. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования; в наделении студентов компетенциями 

для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия; 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях различных 

категорий людей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее построения и 

обеспечения; 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, УК-6, УК-9 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 
анализ и синтез 

информации, 

применять 
системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, необходимую 

для решения задачи. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 
их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК- 1.3 Выбирает 
оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: основы 

системного подхода; 

принципы анализа 

социальной ситуации для 
выявления социальных 

проблем; принципы 

постановки цели и задач, 
теоретические основы 

стратегического 

планирования; основы 

теории аргументации; 

Уметь: критически 

оценивать надежность 

источников информации, 
работать с 

противоречивой 

информацией из разных 
источников; реализовать 

анализ проблемных 
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ситуаций на основе 

системного подхода; 

вырабатывать стратегию 

действий.  

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 
выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 
саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти 
ресурсы для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 
реализует персональную 

траекторию непрерывного 

образования и саморазвития. 

Знать: методы оценки 

собственных ресурсов и 

управления ими при 

выполнении конкретных 
задач, проектов, при 

достижении 

поставленных целей; 

Уметь: оценивать 

требования рынка труда 

и предложения 

образовательных услуг 
для выстраивания 

траектории собственного 

профессионального           
роста; использовать 

инструменты 

непрерывного 
образования, 

возможности развития 

профессиональных 

компетенций. 

Инклюзивная 

компетентность 
УК-9 

Способен 

использовать 
базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 
профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и проблемы 

профессиональной и 
социальной адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями.  

УК-9.2. Понимает 
особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах.  

УК-9.3 Владеет навыками 

взаимодействия в 

социальной и 
профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями. 

Знать: основы 

дефектологических 

положений для принятия 
обоснованных 

профессиональных 

решений и социального 

взаимодействия; 

Уметь: использовать 

дефектологические 

знания в разных областях 
жизнедеятельности для 

принятия обоснованных 

решений.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



 
6 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки   

Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
24 24 

Лекционные занятия 16 16 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 8 8 

из них: в форме практической подготовки   

Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 39 39 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 1–2 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
с
у

л
ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п

р
а

к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном обществе 

28 10 18 10  8     
 

Тема 1.1. Проблемы и 

ресурсы лиц с различными 

ОВЗ и инвалидностью 

15 5 10 6  4     
 

Тема 1.2. Особенности 
взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и 

инвалидность 

13 5 8 4  4     

 

Раздел 2. Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

35 17 18 10  8     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

15 7 8 4  4     

 

Тема 2.2. Техническое 

обеспечение возможностей 

лиц с ОВЗ 
 

20 10 10 6  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о

й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном обществе 

32 20 12 8  4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.1. Проблемы и 

ресурсы лиц с различными 

ОВЗ и инвалидностью 

16 10 6 4  2     
 

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и 

инвалидность 

16 10 6 4  2     

 

Раздел 2. Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

31 19 12 8  4     
 

Тема 2.1. Нормативная и 
правовая база 

обеспечения равных прав и 

возможностей инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

16 10 6 4  2     

 

Тема 2.2. Техническое 

обеспечение возможностей 

лиц с ОВЗ 
 

15 9 6 4  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 72 39 24 16  8      

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
с
е
г
о
 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
че

ск
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
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Курс 1 (Сессии 1–2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном обществе 

36 32 4 4       
 

Тема 1.1. Проблемы и 

ресурсы лиц с различными 

ОВЗ и инвалидностью 

18 16 2 2       
 

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и 

инвалидность 

18 16 2 2       

 

Раздел 2. Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

32 28 4   4     
 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база обеспечения 

равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

16 14 2   2     

 

Тема 2.2. Техническое 

обеспечение возможностей 

лиц с ОВЗ 
 

16 14 2   2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические особенности 

лиц с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой 
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психического развития, интеллектуальным нарушением расстройством аутистического спектра, 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями развития. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами с нарушениями слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, интеллектуальным 

нарушением расстройством аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, сложными нарушениями развития.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. 

Форма практического задания: презентация. 

Перечень тем презентаций к разделу 1: 

1. Психолого-педагогическая характеристика и этика построения коммуникации с людьми, 

имеющими нарушения: 

2. Зрения; 

3. Слуха; 

4. Речи; 

5. Опорно-двигательного аппарата; 

6. Интеллектуальные нарушения; 

7. Расстройство аутистического спектра; 

8. Синдром дефицита внимания и гиперактивность; 

9. Сложные нарушения развития. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

 компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Постановление от 

29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" (до 2025 года). Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. 

Нормативное регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

 

Тема 2.2. Техническое обеспечение возможностей лиц с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности 

для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда 

для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 

«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы 

подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Форма практического задания: доклад с презентацией 

Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 

наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно). 

Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным описанием 

его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

Опыт создания безбарьерной среды ОАЭ  

Опыт создания безбарьерной среды Японии  

Опыт создания безбарьерной среды Кореи  

Опыт создания безбарьерной среды США  

Опыт создания безбарьерной среды Канады  

Опыт создания безбарьерной среды Великобритании 

Опыт создания безбарьерной среды Германии  

Опыт создания безбарьерной среды Франции  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля –         

компьютерное тестирование. 

 

 

 



 
13 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном 

обществе 

4 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

6 Написание эссе 

Раздел 2. 

Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

10 Подготовка реферата (доклада) 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 

 

 

Очно-заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном 

обществе 

8 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

12 Написание эссе 

Раздел 2. 

Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

7 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

12 Подготовка реферата (доклада) 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39 

 

 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. 

Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном 

обществе 

12 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

20 Написание эссе 

Раздел 2. 

Концептуальные 
12 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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основы инклюзивной 

культуры 16 Подготовка реферата (доклада) 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 
60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 1: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями органов зрения, слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

3. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития, с детским 

церебральным параличом.  

4. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

5. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

 

Перечень тем эссе к разделу 1 на выбор: 

1. Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравится. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 

08.03.2023). 

Дополнительная литература 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях 

: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/516725
https://urait.ru/bcode/519666
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обращения: 08.03.2023). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное пособие 

для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

3. Психология и педагогика инклюзивного образования: технологии, результативность, 

качество : материалы конференции / под редакцией Н. В. Фединой. — Липецк : Липецкий 

ГПУ, 2021. — 322 с. — ISBN 978-5-907461-38-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228641 (дата 

обращения: 12.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2  

Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 2: 

1. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра, с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

органов слуха и/или зрения, нарушениями речи. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич, имеющими иные нарушения двигательного аппарата. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими интеллектуальные 

нарушения, имеющими расстройство аутистического спектра, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

6. Международные акты о правах инвалидов. 

7. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 

8. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения слуха.  

2. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения зрения. 

3. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения речи. 

4. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих церебральный паралич.  

5. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих интеллектуальные 

нарушения. 

6. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих расстройство 

https://urait.ru/bcode/520108
https://e.lanbook.com/book/228641
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аутистического спектра. 

7. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих синдром дефицита 

внимания и гиперактивность. 

8. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих сложные нарушения 

развития. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература 

1. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / Л. И. Аксенова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/515541  

Дополнительная литература 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях 

: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

2. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное пособие 

для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/516725
https://www.urait.ru/bcode/515541
https://urait.ru/bcode/519666
https://urait.ru/bcode/520108
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту 

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и за 

текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 
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 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, кейс-

задания, участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссиях)).  

 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 неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по 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 бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.5. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Раздел 1. «Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции: УК-1 

 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 

А) Инвалид. 

Б) Человек с инвалидностью. 

В) Лицо с ограниченными возможностями. 

 

2. Как лучше поступить при знакомстве с человеком, у которого протез руки? 

А) Исключить рукопожатие, если у человека протез. 

Б) Выдержать достаточную паузу, чтобы передать инициативу рукопожатия собеседнику. 

В) Протянуть руку для приветствия, не акцентируя внимание на инвалидности. 

 

3. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 

А) Глухонемой. 

Б) Глухой или слабослышащий человек. 

В) Человек с патологией слуха. 

 

4. Как построить общение с тотально слепоглухим человеком? 

А) Использовать дактильную азбуку – из ладони в ладонь. 

Б) Говорить внятно и громко, повернувшись лицом к собеседнику. 

В) Использовать русский жестовый язык. 

 

5. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 

А) Вы смотрели этот фильм? 

Б) Вы слушали этот фильм? 

В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 

 

6. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 

А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 

Б) На усмотрение охраны или владельцев – всё зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 

В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 

 

7. Людям с какими формами инвалидности может потребоваться помощь 

тифлосурдопереводчика? 

А) Людям с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие). 

Б) Людям с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухим). 

В) Людям с нарушением слуха (глухие, слабослышащие). 

 

8. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по зрению? 

А) Незрячий или слабовидящий человек. 

Б) Слепой или невидящий человек. 

В) Человек с остатками зрения. 
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9. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему помощь? 

А) Взять за белую трость и проводить человека. 

Б) Коснуться руки и предложить помощь. 

В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 

10. Как обозначить слепоглухому человеку свое присутствие рядом с ним? 

А) Заговорить с ним. 

Б) Дотронуться до плеча или предплечья, а затем представиться. 

В) Встать напротив и установить зрительный контакт. 

 

11. Как построить общение с глухим человеком в сопровождении переводчика? 

А) Необходимо обращаться непосредственно к глухому человеку. 

Б) Следует обращаться к сопровождающему или переводчику. 

В) Оба варианта допустимы. 

 

12. Как построить общение со слабослышащим человеком? 

А) Говорить четко и естественно. 

Б) Смотреть прямо на человека, не загораживая лицо. 

В) По возможности, уменьшить окружающий шум. 

Г) Все перечисленные варианты. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-6  

1. Что следует сообщать незрячему человеку при сопровождении по улице? 

А) Ничего не говорить. 

Б) Описывать архитектуру, вывески магазинов и все остальные объекты, мимо которых вы 

проходите. 

В) Сообщать о ступенях лестниц, препятствиях и интересных объектах. 

 

2. Чего следует избегать при общении с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Прикасаться к человеку, держать за руки. 

Б) Использовать визуальные подсказки (рисунки или фотографии), чтобы объясниться. 

В) Повторять имя человека в начале каждой фразы, обращенной к нему. 

 

3. Что нужно сделать, если вы заметили, как незрячий человек поднимает белую трость 

горизонтально? 

А) Не нужно ничего делать и отвлекать незрячего человека, когда он настраивает трость. 

Б) Нужно подойти и уточнить, какая помощь необходима. 

В) Не нужно ничего предпринимать – белая трость предназначена только для осмотра 

препятствий, не важно, поднята она или опущена. 

 

4. Человек с инвалидностью обратился к вам с просьбой достать коляску из багажника машины 

и разложить ее. Какие ваши действия? 

А) Спокойно достать коляску и подготовить её, не задавая лишних вопросов. 

Б) Уточнить, как правильно достать и разложить коляску, чтобы не сломать её. 
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В) Предупредить, что вы услышали просьбу, и постараться найти человека, который обучен или 

имеет опыт обращения с креслами-колясками. 

 

5. Как помочь незрячему человеку пересчитать сдачу при совершении им покупки? 

А) Взять купюры в свои руки и положить ему в кошелек. 

Б) Взять купюры в свои руки и передавать их в руку незрячему по одной, озвучивая номинал. 

В) Взять купюры в свои руки, разобрать их по номиналу, передавать незрячему в руку по порядку 

от большего достоинства к меньшему, озвучивая номинал. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-9 

1. При переходе через дорогу вы увидели, как человек на кресле-коляске пытается преодолеть 

бордюр. Ваши действия? 

А) Обратиться за помощью к окружающим людям, чтобы поднять коляску вместе. 

Б) Взять коляску за раму и поднять передние колеса на бордюр. 

В) Спросить у человека, нужна ли ему помощь и как лучше помочь. 

 

2. Как правильно скорректировать направление движения незрячего человека в помещении? 

А) Повернуть человека в нужную сторону, придерживая за плечо или предплечье. 

Б) Взять за руку, в которой нет белой трости, и проводить. 

В) Скоординировать словами: «Правее, левее, прямо» и т.д., или спросить, необходимо ли 

сопровождение 

 

3. Вы заметили человека с инвалидностью в кресле-коляске, который находится в 

затруднительном положении, но угрозы жизни и здоровья нет. Какие ваши действия? 

А) Спросить, нужна ли человеку помощь, и, при согласии, оказать ее. 

Б) Если вы сами знаете, как решить проблему, лучше сразу сделать то, что необходимо. 

В) Снять на видео, как человек в коляске преодолеет затруднительную ситуацию, чтобы 

поделиться в социальных сетях. 

 

4. Как лучше сопровождать незрячего человека при передвижении на улице или в помещении? 

А) Сопровождающему и незрячему человеку необходимо идти под руку, на одном уровне. 

Б) Необходимо вести незрячего человека впереди себя, особенно при проходе через двери. 

В) Незрячий человек должен держать сопровождающего за руку чуть выше локтя и находится 

чуть позади. 

 

5. Если вы видите, что человек с инвалидностью не может встать со скамейки самостоятельно, 

как лучше поступить? 

А) Наблюдать и ждать, когда человек сам попросит помощи. 

Б) Предложить помощь и поинтересоваться, как лучше эту помощь оказать. 

В) Постараться не обращать внимание на неловкую ситуацию или отвернуться. 

 

6. Что нельзя делать, если человек с инвалидностью поставил трость или костыли в проходе, и 

они мешают окружающим? 

А) Задавать вопрос о том, куда вы можете переставить костыли, чтобы они не мешали другим. 

Б) Обращаться к человеку с инвалидностью с просьбой переставить костыли. 

В) Самостоятельно переставлять костыли в более подходящее место. 
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7. Как начать общение с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Сначала аккуратно дотронуться до плеча или ладони, чтобы обратить на себя внимание. 

Б) Начать разговор первым. 

В) Лучше подождать, пока человек с аутизмом подойдет и начнёт разговор первым. 

 

8. Какая просьба по отношению к человеку, использующему кресло-коляску, будет корректной? 

А) «Проходите». 

Б) «Проезжайте». 

В) Оба варианта некорректны 

 

9. Как построить общение с человеком, у которого выраженные нарушения речи? 

А) Допустимо помогать человеку, договаривая за него фразы. 

Б) Переспросить, если непонятно. 

В) Постараться говорить в ответ медленно и громко. 

 

Раздел 2. «Концептуальные основы инклюзивной культуры» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции: УК-1 

1. Как правильно называется специалист, который помогает общаться глухим и слышащим 

людям? 

А) Сурдопереводчик 

Б) Тифлокомментатор. 

В) Переводчик русского жестового языка. 

 

2. Как правильно называется собака, которая помогает людям с нарушением зрения 

передвигаться и ориентироваться в пространстве? 

А) Собака проводник для незрячего человека 

Б) Собака-поводырь 

В) Собака-проводник 

 

3. Как называется специалист, лаконично описывающий предмет, пространство или действия 

вокруг, которые непонятны незрячему или слабовидящему человеку? 

А) Суфлёр. 

Б) Тифлопедагог. 

В) Тифлокомментатор. 

 

4. Какие действия должен предпринять собственник объекта, недоступного для людей с 

инвалидностью? 

А) Разместить предупреждающий знак о недоступности объекта. 

Б) Разработать план по адаптации объекта с учетом организационных, технических и 

финансовых возможностей. 

В) Закрыть объект для обслуживания до проведения капитального ремонта или реконструкции. 

 



 
25 

5. Несоблюдение правил по обеспечению доступной среды является нарушением закона? 

А) Не является правонарушением. 

Б) Является административным правонарушением. 

В) Является уголовным правонарушением. 

 

6. Какое устройство предназначено для общения со слабослышащим человеком, использующим 

слуховой аппарат или кохлеарный имплант? 

А) Звуковой маяк. 

Б) Тифлофлешплеер. 

В) Индукционная система. 

 

7. Для каких категорий людей важно дублировать при помощи субтитров голосовую 

информацию, сопровождающую видеоматериалы? 

А) Для людей с нарушениями зрения. 

Б) Для людей с нарушениями речи. 

В) Для людей с нарушениями слуха. 

 

8. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 

А) Не менее 10 мм. 

Б) Не менее 50 мм. 

В) В зависимости от задания на проектирование. 

 

 

Код контролируемой компетенции: УК-6  

 1. Какие действия сопровождающего лица допустимы при проезде в городском пассажирском 

транспорте? 

А) Зайти в транспортное средство и предложить другим пассажирам освободить место для 

человека с инвалидностью. 

Б) Зайти в транспортное средство, осмотреться и проводить человека с инвалидностью к 

свободному месту. 

В) Пользоваться только услугами такси. 

 

2. Какие элементы доступности общественного транспорта делают посадку незрячего или 

слабовидящего пассажира безопаснее? 

А) Брайлевские таблички в салоне. 

Б) Брайлевские надписи на кнопках STOP на поручнях. 

В) Системы информирования и ориентирования. 

 

3. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата? 

А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 

Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 

В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 

 

4. Что из перечисленного является средством альтернативной и дополнительной коммуникации, 

предназначенным для помощи в общении с окружающими? 
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А) Айтрекер. 

Б) Брайлевский шрифт. 

В) Мнемосхема. 

 

5. Какая информация на сайте организации должна быть доступна для незрячих людей? 

А) Только текстовая информация. 

Б) Должна быть сделана альтернативная версия сайта, содержащая только самую важную 

информацию. 

В) Должна быть доступна вся информация на сайте, включая рисунки, фотографии, таблицы и 

т.п. 

 

6. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 

А) На входной двери в здание. 

Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 

В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 

 

7. В каких случаях допустимо использовать интерактивный информационный дисплей на 

объекте? 

А) Если дисплей оснащен программным обеспечением для доступа всех категорий посетителей 

с инвалидностью. 

Б) Если дисплей размещен на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола, и к нему обеспечен свободный 

доступ для людей, передвигающихся на коляске. 

В) При соблюдении всех перечисленных условий. 

 

8. На какую ступень наносится контрастная полоса для ориентирования слабовидящих людей? 

А) На каждую ступень. 

Б) На первую ступень. 

В) На первую и последнюю ступень. 

 

 

Код контролируемой компетенции: УК-9 

 1. Что такое «сенсорная карта объекта»? 

А) Навигационная схема, адаптированная для людей с сенсорными нарушениями (зрения или 

слуха). 

Б) Карта, на которой обозначены места избыточного шума, освещенности и комнаты «сенсорной 

разгрузки». 

В) Тактильная карта для слабовидящих и незрячих людей с различными рельефными 

обозначениями. 

 

2. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 

А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 

Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 

В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 
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3. Вы видите человека в кресле-коляске с электроприводом, который остановился на проезжей 

части и не может привести в действие коляску при помощи пульта управления. Что нужно 

предпринять, чтобы обезопасить человека? 

А) Поставить знак аварийной остановки и вызвать специалистов, так как передвигать коляску в 

ручном режиме невозможно. 

Б) Призвать окружающих на помощь, поднять коляску с пользователем и перенести в безопасное 

место, так как передвигать коляску в ручном режиме невозможно. 

В) Перевести рычаг двигателей в ручное управление и докатить коляску до безопасного места. 

 

4. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 

А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 

В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Код контролируемой компетенции: УК-1 

1. Международные акты о правах инвалидов. 

2. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 

3. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-6  

1.  Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения слуха.  

11. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения зрения. 

12. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения речи. 
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13. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич.  

14. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

15. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

16. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром дефицита 

внимания и гиперактивность. 

17. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

Код контролируемой компетенции: УК-9 

1.  Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 

3. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских организациях. 

4. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

5. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 

08.03.2023). 

6. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / Л. И. Аксенова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/515541  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/515308
https://urait.ru/bcode/516725
https://www.urait.ru/bcode/515541
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4. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях 

: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

5. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное пособие 

для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023). 

6. Психология и педагогика инклюзивного образования: технологии, результативность, 

качество : материалы конференции / под редакцией Н. В. Фединой. — Липецк : Липецкий 

ГПУ, 2021. — 322 с. — ISBN 978-5-907461-38-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228641 (дата 

обращения: 12.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1.  
ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  
Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  
Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4.  
ЭБС издательства Ресурс, включающий в себя издания https://e.lanbook.com/ 

https://urait.ru/bcode/519666
https://urait.ru/bcode/520108
https://e.lanbook.com/book/228641
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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"ЛАНЬ" издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 

электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим 

и гуманитарным наукам. 

  

5.  
База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://eivis.ru/ 

6.  
Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекционных занятий и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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. 

https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине  

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных 

организаций высшего образования знаний, умений и навыков, необходимых для их становления 

(далее – вуз) в качестве граждан способных и готовых к выполнению воинского долга и 

обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание обучающимися необходимости 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, воспитание любви к Родине, 

чувства патриотизма, готовности к защите Отечества и формирование первичных умений и 

навыков для подготовки обучающихся к военной службе. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания главных положений военной доктрины Российской 

Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее – ВС РФ), раскрытие специфики деятельности различных категорий 

военнослужащих ВС РФ. 

2. Формирование высокого общественного сознания и воинского долга, 

воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств личности 

гражданина – патриота. 

3. Овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих, навыками 

строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и традициям, военной 

форме одежды. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

универсальной компетенции УК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 
жизни и в 

профессиональной 

деятельности 
безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

УК-8.1 Знает 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 
жизнедеятельности, 

классификацию 

опасных и вредных 
факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

Знать: основные положения 

общевоинских уставов ВС РФ; 

организацию внутреннего порядка в 

подразделении; основные положения 
Курса стрельб из стрелкового 

оружия; устройство стрелкового 

оружия, боеприпасов и ручных 
гранат; предназначение, задачи и 

организационно-штатную структуру 

общевойсковых подразделений; 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 
устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 
угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций и 

военных 

конфликтов 

организационные 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

основные факторы, определяющие 

характер, организацию и способы 

ведения современного 
общевойскового боя; 

общие сведения о ядерном, 

химическом и биологическом 
оружии, средствах его применения; 

правила поведения и меры 

профилактики в условиях заражения 
радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными 

средствами; 

тактические свойства местности, их 
влияние на действия подразделений 

в боевой обстановке; 

назначение, номенклатуру и 
условные знаки топографических 

карт; 

основные способы и средства 
оказания первой медицинской 

помощи при ранениях и травмах; 

тенденции и особенности развития 

современных международных 
отношений, место и роль России в 

многополярном мире, основные 

направления социально-
экономического, политического и 

военно- технического развития 

страны; 

основные положения Военной 
доктрины РФ; 

правовое положение и порядок 

прохождения военной службы; 
Уметь: правильно применять и 

выполнять положения 

общевоинских уставов ВС РФ; 
осуществлять разборку и сборку 

автомата (АК-74) и пистолета (ПМ), 

подготовку к боевому применению 

ручных гранат; 
оборудовать позицию для стрельбы 

из стрелкового оружия; выполнять 

мероприятия радиационной, 
химической и биологической 

защиты; 

читать топографические карты 
различной номенклатуры; 

давать оценку международным 

военно-политическим и внутренним 

событиям и фактам с позиции 
патриота своего Отечества; 

применять положения нормативно-

правовых актов; 

УК-8.2 

Осуществляет 
оперативные 

действия в случае 

возникновения 

чрезвычайных 
ситуаций в том 

числе при угрозе и 

возникновении 
военных 

конфликтов 

УК-8.3 Создает и 

поддерживает 
безопасные 

условия 

жизнедеятельности 
в повседневной 

жизни и в 

профессиональной 
деятельности, 

адекватно 

реагирует на 

возникновение 
чрезвычайных 

ситуаций и 

предотвращает 
негативные 

последствия для 

сохранения 
природной среды 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Владеть: строевыми приемами на 

месте и в движении; навыками 

управления строями взвода; 
навыками стрельбы из стрелкового 

оружия; 

навыками подготовки к ведению 
общевойскового боя; навыками 

применения индивидуальных 

средств РХБ защиты; навыками 
ориентирования на местности по 

карте и без карты; 

навыками применения 

индивидуальных средств 
медицинской защиты и подручных 

средств для оказания первой 

медицинской помощи при ранениях 
и травмах; 

навыками работы с нормативно-

правовыми документами. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки   



 
7 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Военно-политическая подготовка  11 3 8 2  6  

Тема 1.1. Геополитическое положение России в 
современном мире. Основные направления 

социально-экономического, политического и 

военно-технического развития страны 

6 2 4 2  2  

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической 

работы. Средства, формы и методы военно-

политической работы в ВС РФ.  

5 1 4   4  

Раздел 2. Правовая подготовка 6 2 4 4    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые 
основы политики России в области ядерного 

сдерживания 

3 1 2 2    

Тема 2.2. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы 
3 1 2 2    

Раздел 3. Общевоинские уставы ВС РФ 13 3 10 6  4  

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, их основные 

требования и содержание 

7 1 6 6    

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный 

наряд 
3 1 2   2  

Тема 3.3. Общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы 
3 1 2   2  

Раздел 4. Строевая подготовка 9 3 6   6  

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без 

оружия 
9 3 6   6  

Раздел 5. Огневая подготовка из стрелкового 

оружия 
21 7 14   14  

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы 

и способы ведения огня из стрелкового оружия 
3 1 2   2  

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, 
материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых 

гранатометов и ручных гранат 

9 3 6   6  

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных 
стрельб из стрелкового оружия 

9 3 6   6  

Раздел 6. Основы тактики общевойсковых 

подразделений 
15 5 10 8  2  

Тема 6.1. Вооруженные Силы Российской 
Федерации их состав и задачи.  

3 1 2 2    

Тема 6.2. Тактико-технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов вооружения и 
техники ВС РФ 

3 1 2 2    

Тема 6.3. Основы общевойскового боя 3 1 2 2    

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и 

связи  
3 1 2   2  

Тема 6.5. Организация воинских частей и 
подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника 

3 1 2 2    

Раздел 7. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
9 3 6 2  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, 
зажигательное оружие 

3 1 2 2    

Тема 7.2. Средства, приемы и способы 

радиационной, химической и биологической 

защиты 

6 2 4   4  

Раздел 8. Военная топография 6 2 4 2  2  

Тема 8.1. Местность как элемент боевой 

обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам 

3 1 2 2    

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, 

подготовка к работе. Определение координат 

объектов и целеуказания по карте 

3 1 2   2  

Раздел 9. Основы военно-медицинской 

подготовки 
9 3 6 2  4  

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск 

(сил). Организация медицинского обеспечения 

воинских формирований тактического звена. 

3 1 2 2    

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, 

травмах на поле боя  
3 1 2   2  

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. 
Эвакуация раненых. 

3 1 2   2  

Контроль промежуточной аттестации (час) 9       

Общий объем, часов 108 31 68 26  42  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Военно-политическая подготовка  11 7 4 2  2  



 
10 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 1.1. Геополитическое положение России в 
современном мире. Основные направления 

социально-экономического, политического и 

военно-технического развития страны 

5 3 2 2    

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической 
работы. Средства, формы и методы военно-

политической работы в ВС РФ.  

6 4 2   2  

Раздел 2. Правовая подготовка 6 2 4 2  2  

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые 
основы политики России в области ядерного 

сдерживания 

3 1 2 2    

Тема 2.2. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы 
3 1 2   2  

Раздел 3. Общевоинские уставы ВС РФ 13 9 4 2  2  

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, их основные 

требования и содержание 

5 3 2 2    

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный 

наряд 
3 3      

Тема 3.3. Общие положения Устава 
гарнизонной и караульной службы 

5 3 2   2  

Раздел 4. Строевая подготовка 9 7 2   2  

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без 

оружия 
9 7 2   2  

Раздел 5. Огневая подготовка из стрелкового 

оружия 
21 15 6   6  

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы 

и способы ведения огня из стрелкового оружия 
7 5 2   2  

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, 
материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых 

гранатометов и ручных гранат 

8 6 2   2  

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных 

стрельб из стрелкового оружия 
6 4 2   2  

Раздел 6. Основы тактики общевойсковых 

подразделений 
15 11 4 2  2  

Тема 6.1. Вооруженные Силы Российской 

Федерации их состав и задачи.  
4 2 2 2    

Тема 6.2. Тактико-технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов вооружения и 
техники ВС РФ 

3 3      

Тема 6.3. Основы общевойскового боя 4 2 2   2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и 
связи  

2 2      

Тема 6.5. Организация воинских частей и 

подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника 

2 2      

Раздел 7. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
9 5 4 2  2  

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, 

зажигательное оружие 
4 2 2 2    

Тема 7.2. Средства, приемы и способы 

радиационной, химической и биологической 

защиты 

5 3 2   2  

Раздел 8. Военная топография 6 2 4   4  

Тема 8.1. Местность как элемент боевой 

обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам 

3 1 2   2  

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, 
подготовка к работе. Определение координат 

объектов и целеуказания по карте 

3 1 2   2  

Раздел 9. Основы военно-медицинской 

подготовки 
9 5 4 2  2  

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск 

(сил). Организация медицинского обеспечения 

воинских формирований тактического звена. 

3 1 2 2    

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, 

травмах на поле боя  
4 2 2   2  

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. 

Эвакуация раненых. 
2 2      

Контроль промежуточной аттестации (час) 9       

Общий объем, часов 108 63 36 12  24  
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Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 
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и

х:
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о
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м

е 
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р
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т

и
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к
о

й
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о
д
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т

о
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и
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р
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к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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 в
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о

р
м

е 

п
р

а
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т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Военно-политическая подготовка  11 7 4 2  2  

Тема 1.1. Геополитическое положение России в 

современном мире. Основные направления 

социально-экономического, политического и 
военно-технического развития страны 

5 3 2 2    

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической 

работы. Средства, формы и методы военно-

политической работы в ВС РФ.  

6 4 2   2  

Раздел 2. Правовая подготовка 8 4 4 2  2  

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые 

основы политики России в области ядерного 

сдерживания 

4 2 2 2    

Тема 2.2. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы 
4 2 2   2  

Раздел 3. Общевоинские уставы ВС РФ 13 9 4 2  2  

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, их основные 

требования и содержание 

5 3 2 2    

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный 
наряд 

3 3      

Тема 3.3. Общие положения Устава 

гарнизонной и караульной службы 
5 3 2   2  

Раздел 4. Строевая подготовка 9 7 2   2  

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без 
оружия 

9 7 2   2  

Раздел 5. Огневая подготовка из стрелкового 

оружия 
21 15 6   6  

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы 
и способы ведения огня из стрелкового оружия 

7 5 2   2  

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, 

материальная часть и применение стрелкового 
оружия, ручных противотанковых 

гранатометов и ручных гранат 

8 6 2   2  

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных 

стрельб из стрелкового оружия 
6 4 2   2  

Раздел 6. Основы тактики общевойсковых 

подразделений 
15 11 4 2  2  

Тема 6.1. Вооруженные Силы Российской 

Федерации их состав и задачи.  
4 2 2 2    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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о
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о
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ь
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а

я
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а
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о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
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и
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н
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ы
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и
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и
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т

о
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й
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о
д
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т

о
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Тема 6.2. Тактико-технические характеристики 
(ТТХ) основных образцов вооружения и 

техники ВС РФ 

3 3      

Тема 6.3. Основы общевойскового боя 4 2 2   2  

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и 
связи  

2 2      

Тема 6.5. Организация воинских частей и 

подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника 

2 2      

Раздел 7. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
9 5 4 2  2  

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, 

зажигательное оружие 
4 2 2 2    

Тема 7.2. Средства, приемы и способы 

радиационной, химической и биологической 

защиты 

5 3 2   2  

Раздел 8. Военная топография 8 4 4   4  

Тема 8.1. Местность как элемент боевой 

обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам 

4 2 2   2  

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, 
подготовка к работе. Определение координат 

объектов и целеуказания по карте 

4 2 2   2  

Раздел 9. Основы военно-медицинской 

подготовки 
10 6 4 2  2  

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск 

(сил). Организация медицинского обеспечения 

воинских формирований тактического звена. 

4 2 2 2    

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, 

травмах на поле боя  
4 2 2   2  

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. 

Эвакуация раненых. 
2 2      

Контроль промежуточной аттестации (час) 4       

Общий объем, часов 108 68 36 12  24  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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Тема 1.1. Геополитическое положение России в современном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического развития 

страны 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современная геополитическая ситуация и положение России в современном мире. Новые 

тенденции и особенности развития современных международных отношений. США и их 

союзники главные источники международной опасности. Специальная военная операция - ответ 

России на глобальные угрозы Запада суверенитету и безопасности России. Место и роль России 

в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, политического и 

военно-технического развития Российской Федерации.  

 

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической работы. Средства, формы и методы 

военно-политической работы в ВС РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и задачи военной подготовки. Воспитание любви к Родине, чувства патриотизма, 

готовности к защите Отечества - приоритетное направление государственной политики. 

Всесторонняя подготовка граждан Российской Федерации к военной службе, повышение 

престижа военной службы. Направления и формы военно-политической работы и военно-

политической подготовки в подразделении, требования руководящих документов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Геополитическое положение России в современном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического развития 

страны 

Форма практического задания: дискуссия 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

4. Шесть волн расширения НАТО на Восток. 

5. Санкционная политика Запада в отношении России. 

6. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. 

7. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

8. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

9.  Основные направления политического развития РФ. 

10. Основные направления военно-технического развития РФ. 

11. Какие цели в области обороны страны поставлены в Стратегии национальной 

безопасности для защиты национальных интересов Российской Федерации? 

12. Каким путем в рамках реализации военной политики стратегического сдерживания 

достигаются цели обороны страны? 

13. Решению каких задач в рамках достижения целей обороны в Стратегии уделяется 

особое внимание? 
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14. Какие традиционные ценности в рамках защиты реализуемых национальных 

приоритетов определены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809? 

15. Назовите основные направления обеспечения экономической безопасности, 

определенные Стратегией национальной безопасности Российской Федерации? 

 

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической работы. Средства, формы и методы 

военно-политической работы в ВС РФ. 

Форма практического задания: дискуссия 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

4. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

5. Формы и методы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

6. Функции военно-политических органов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

7. Вопросы военно-политической подготовки в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

8. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти один из ключевых национальных приоритетов, реализуемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809. 

9. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 

10. Силы и средства информационно-психологических операций, проводимых 

противником. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые основы политики России в области 

ядерного сдерживания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Военная доктрина-организационно-правовая основа военной политики и 

законодательства России Понятие, структура, основные положения содержания Военной 

доктрины Российской Федерации. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации. 

Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных 

конфликтов. Основы политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Условия 

перехода РФ к применению ядерного оружия. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск 

и органов в мирное время. 
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Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовая основа воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее 

виды и их характеристики. Структура военного законодательства Российской Федерации и 

основные положения законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и 

прохождении военной службы. Содержание воинской обязанности. Правовое положение 

военнослужащих и порядок прохождения военной службы. Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые основы политики России в области 

ядерного сдерживания 

Форма практического задания: дискуссия 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

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. 

 

Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы 

Форма практического задания: дискуссия 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВС РФ 

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и 

выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

 

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного 

наряда. 

 

Тема 3.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Форма практического задания: нормативно обоснованный ответ, доклад 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих 

нормативных правовых актов (НПА): 

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? 

Задание 2. 

Подготовьте доклад по одной из тем с указанием на требования соответствующих НПА: 

1. Размещение военнослужащих.  
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2. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

4. Дневальный, дежурный по роте.  

5. Развод суточного наряда. 

 

Тема 3.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы  

Форма практического задания: нормативно обоснованный ответ, доклад 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих НПА: 

1. В чем заключаются общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

2. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 

3. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

4. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-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? 

Задание 2. 

Подготовьте доклад по одной из тем с указанием требований, соответствующих НПА: 

1. Подготовка караулов. 

2. Организация и несение караульной службы. 

3. Внутренний порядок в караулах. 

4. Охрана караулом объектов с применением технических средств охраны. 

5. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвычайного положения и в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без оружия  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение 

строевым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 

Управление подразделением в движении. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без оружия  
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Форма практического задания: отработка и демонстрация знания статей Строевого 

устава ВС РФ и сформированности практических навыков доклада командиру на заданный 

вопрос; демонстрация навыков выполнения строевых приемов и управления строем 

Задание 1. 

Доложите командиру ответ на заданный вопрос по Строевому уставу с соблюдением 

уставных требований: 

1. Что такое строй? 

2. Чем такое шеренга и линия машин? 

3. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 

4. Что такое фланг, интервал и дистанция 

5. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 

6. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 

7. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

8. Что такое развернутый и походный строй? 

9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 

10. Как осуществляется управление строем? 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд одиночным военнослужащим на месте и 

в движении: 

1. «Становись».  

2. «Равняйсь».  

3. «Смирно». 

4. «Вольно», «Заправиться».  

5. «Нале-ВО», «Напра-ВО» 

6. «Кру-ГОМ».  

7. «Строевым шагом - МАРШ».  

8. «Правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Левое плечо вперед - МАРШ» 

10. «Кругом – МАРШ». 

Задание 3. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд в составе подразделения (отделения, 

взвода) на месте и в движении: 

1. «Отделение - СТАНОВИСЬ».  

2. «Отделение - РАВНЯЙСЬ».  

3. «Отделение -СМИРНО». 

4. «Отделение - ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАЗОЙДИСЬ».  

5. «Отделение - нале-ВО», «Отделение напра-ВО». 

6. «Отделение - кру-ГОМ».  

7. «Отделение - строевым шагом - МАРШ».  

8. «Отделение - правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Отделение - левое плечо вперед - МАРШ». 

10. «Отделение - кругом – МАРШ». 

Задание 4. 

Продемонстрируйте навыки подачи команд и управления подразделением (отделением, 

взводом), на месте и в движении (правильно подать команду и добиться ее выполнения): 
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1. «Отделение СТАНОВИСЬ».  

2. «Отделение РАВНЯЙСЬ».  

3. «Отделение СМИРНО». 

4. «Отделение ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАЗОЙДИСЬ».  

5. «Отделение нале-ВО», «Отделение напра-ВО». 

6. «Отделение кру-ГОМ».  

7. «Отделение строевым шагом - МАРШ».  

8. «Отделение правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Отделение левое плечо вперед - МАРШ». 

10. «Отделение кругом – МАРШ». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – проверка демонстрации навыка подачи и выполнения 

строевых команд, устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  

 

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Цель и задачи огневой подготовки. 

Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Основы внутренней и внешней баллистики. 

Явление выстрела и его периоды. Отдача оружия. Прочность и живучесть ствола. Начальная 

скорость полета пули. Элементы траектории выстрела. Способы определения дальности до цели. 

Правильное прицеливание и ошибки при прицеливании. Выбор вида, режима, способа ведения и 

момента открытия огня. Исходные установки для стрельбы. Корректировка огня. 

 

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение, состав, боевые свойства, материальная часть и порядок неполной разборки и 

сборки АК-74. Назначение, состав, боевые свойства и порядок неполной разборки сборки 

пистолета ПМ и СВД. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые свойства 

и материальная часть ручных гранат. Неполная разборка и сборка АК-74, и подготовка их к 

боевому применению. Неполная разборка и сборка пистолета ПМ и подготовка его к боевому 

применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому применению. 

 

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проверка знаний требований безопасности при организации и проведении стрельб и мер 

безопасности при обращении со стрелковым оружием. Основные положения курса стрельб из 

стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Выполнение 

подготовительных упражнений в изготовке для стрельбы и производстве выстрела в электронном 

тире. Выполнение учебных стрельб из пневматического и (или) мелкокалиберного оружия в 

стрелковой галерее тира РГСУ.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия  

Форма практического задания: отработка и демонстрация знания требований 

безопасности при стрельбе из стрелкового оружия и положений внутренней и внешней 

баллистики  

Задание 1. 

Проанализируйте содержание требований Наставления по стрелковому делу и обоснуйте 

ответ на заданный вопрос положениями из внутренней и внешней баллистики: 

1. Назовите требования безопасности при обращении со стрелковым оружием, при 

проведении занятий по огневой подготовке и при проведении стрельб и продемонстрируйте 

навыки их выполнения. 

2. Назовите периоды выстрела, их характеристики, причины износа и живучести ствола, 

продемонстрируйте мероприятия по его сбережению. 

3. Покажите на схеме и назовите элементы и формы траектории и продемонстрируйте 

какое практическое значение они имеют. 

4. Обоснуйте влияние начальной скорости пули на дальность прямого выстрела, 

практическое значение угла места цели, температуры воздуха и ветра, явления деривации и 

рассеивания на результаты стрельбы. 

5. Назовите способы определения расстояния до цели. Обоснуйте формулу тысячной. 

Продемонстрируйте навыки определения дальности до цели на основе знания размеров цели 

(высоты объекта) и формулы тысячной Д=Вх1000. 

6. Продемонстрируйте, что такое ровная мушка и правильное прицеливание, на 

фиксаторе прицеливания командирского ящика КЯ-83; назовите какие ошибки совершаются при 

прицеливании. 

7. Продемонстрируйте на массо-габаритном макете АКС-74 порядок выбора прицела и 

точки прицеливания при стрельбе. 

8. Продемонстрируйте определение исходных установок для стрельбы из стрелкового 

оружия и учет поправок при стрельбе. 

9. Продемонстрируйте порядок ведения наблюдение за полем боя, выбора цели и 

целеуказания. 

10. Продемонстрируйте, приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия на 

примере массо-габаритного макета АКС-74. 

 

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат  

Форма практического задания: отработка и демонстрация знания материальной части 

АК-74, пистолета ПМ, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и ручных гранат, 

демонстрация навыков неполной разборки и сборки массо-габаритного макета АКС-74, 

снаряжения магазина к АКС-74 учебными патронами 

Задание 1. 

Дайте обоснованный ответ по содержанию материальной части АК-74, пистолета ПМ, 

ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат и 

продемонстрируйте: 
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1. Знание терминов боевых (тактических) характеристик стрелкового оружия и 

боеприпасов.  

2. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

пистолета Макарова (ПМ). 

3. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

4. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

5. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

автомата АК-74. 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Неполной разборки автомата АКС-74 с названием отсоединяемых частей и 

механизмов. 

2. Сборки АКС-74 после его неполной разборки с названием частей и механизмов. 

3. Снаряжения магазина к АКС-74 учебными патронами. 

4. Подготовки ручных осколочных гранат (РГД-5; РГН; Ф-1; РГО) к боевому 

применению в соответствии с тактико-технических характеристиками, боевыми свойствами и 

устройством.  

5. Чистки и смазки стрелкового оружия и гранатометов. 

 

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Форма практического задания: отработка и демонстрация практических навыков  

Задание 1. 

Продемонстрируйте: 

1. Знание требований безопасности при проведении стрельб. 

2. Знание условий выполнения упражнений. 

3. Знание нормативов Сухопутных войск по огневой подготовке (изготовка к стрельбе 

из различных положений (лежа, с колена, стоя, из-за укрытия) при действии в пешем порядке) 

для автомата Калашникова, снайперской винтовки, пулемета ПК, ПКМ, пистолета ПМ, АПС, 

гранатомета РПГ-7. 

4. Знание сигналов и команд, подаваемых на стрельбище при выполнении упражнений 

учебных стрельб и в случае прекращения стрельбы. 

5. Знание формы одежды при выполнении упражнений учебных стрельб  

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд: 

1. «Автоматчику Петрову (Петровой) - огневая позиция у отдельного куста (там-то) - к 

бою – Вперед». 

2. В составе отделения: «Очередная смена на огневой рубеж - к бою – Вперед», «Огонь». 

3. «Приготовиться к атаке», «В атаку - вперед». 

4. «Прекратить огонь, разряжай» (при выполнении упражнения в движении – «Стой, 

прекратить огонь, разряжай», «Оружие к осмотру». 

5. Выполнение упражнения учебных стрельб в соответствии курсом стрельб из 

стрелкового оружия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
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Форма рубежного контроля – демонстрации навыка выполнения учебных стрельб и 

практических действий с оружием, устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

 

Тема 6.1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 

предназначение входящих в них подразделений.  

 

Тема 6.2. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники видов и 

родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Тема 6.3. Основы общевойскового боя  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Основные 

факторы, определяющие характер, организацию и способы ведения современного 

общевойскового боя. Способы ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и связи  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. 

Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Обеспечение бесперебойной связи важнейшее условие непрерывного управления войсками. 

Виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического звена.  

 

Тема 6.5. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мотопехотного батальона (мпб) 

и танкового батальона (тб) армии США. Организация, вооружение, боевая техника 

подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Тема 6.3. Основы общевойскового боя  

Форма практического задания: 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих 

нормативных правовых актов (наставлений): 
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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. 

 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и связи  

Форма практического задания: нормативно обоснованный ответ, доклад 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих 

нормативных правовых актов (наставлений): 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики.  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики. 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, их 

маскировка. 

5. Полевые фортификационные сооружения: укрытия, убежища. 

Задание 2. 

Подготовьте доклад по одной из тем с указанием на требования соответствующих 

наставлений: 

1. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

2. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и 

последовательность его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

3. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

4. Организация виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического 

звена (отделение, взвод, рота).  

5. Приемы и методы обеспечения устойчивой, бесперебойной связи в подразделениях 

тактического звена. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 

форма рубежного контроля –устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 7. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  

 

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ядерное оружие. Средства применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие 

на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их 

стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. 

Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное оружие. Поражающие 

действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и военную технику, средства и 

способы защиты от него. 
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Тема 7.2. Средства, приемы и способы радиационной, химической и биологической 

защиты 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

 

Тема 7.2. Средства, приемы и способы радиационной, химической и биологической 

защиты 

Форма практического задания: демонстрация практических навыков  

Задание 1. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд: 

1.  «Газы». 

2. «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть – Газы». 

3. «Отбой – Газам» 

4. «Общевойсковой защитный комплект надеть – Газы». 

5. «Защитный комплект-Снять». 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Проведения проверки и подгонки индивидуальных средств защиты. 

2. Проведения специальной обработки: дегазация.  

3. Проведения специальной обработки: дезактивация.  

4. Проведения специальной обработки: дезинфекция.  

5. Проведения специальной обработки: санитарная обработка.  

6. Проведения частичной специальной обработки.  

7. Проведения полной специальной обработки.  

8. Использования индивидуального противохимического пакета (ИПП-11). 

9. Применения войскового прибора химической разведки (ВПХР).  

10. Пользования индивидуальным дозиметром. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 

Форма рубежного контроля –– демонстрация навыков использования средств 

индивидуальной защиты, устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ  

 

Тема 8.1. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 
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Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказание по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по 

карте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказание по карте. 

Форма практического задания: устный опрос, демонстрация практических навыков  

Задание 1. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Определение географических координат объектов. 

2. Определение прямоугольных координат объектов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск (сил). Организация медицинского 

обеспечения воинских формирований тактического звена. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и 

оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила 

оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая помощь 

при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. Содержание 

мероприятия первой помощи. 

 

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первая помощь – это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и 

жизни пострадавшего от травмы, ранения или внезапно заболевшего человека. 

Сущность оказания первой помощи. Перечень состояний для оказания первой помощи. 

Определение признаков жизни и смерти. Алгоритм оказания первой помощи в соответствии с 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. № 760. 

 

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. Эвакуация раненых. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405916541/#0
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Комплектация аптечек, медицинских сумок и медицинских комплектов. Предназначение 

и характеристика комплектов медицинского имущества для первой врачебной помощи. Виды и 

состав армейских аптечек. Эвакуация раненых с поля боя в тыл. Алгоритм эвакуационных 

действий по зонам. Средства эвакуации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 9 

 

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя.  

Форма практического задания: продемонстрировать знание общих требований по 

оказанию первой помощи военнослужащим и особенности ее оказания в боевых условиях 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских 

формирований Российской Федерации. 

2. Общие правила оказания первой помощи. 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

4. Сущность оказания первой помощи. 

5. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

6. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских формирований Российской 

Федерации. 

7. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, и воинских формирований Российской Федерации. 

8. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые проводятся 

военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими подготовку по программам 

подготовки по оказанию первой помощи, утвержденным Министерством обороны Российской 

Федерации, ФОИВ и (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, 

воинскими формированиями. 

9. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по оказанию 

первой помощи раненому на поле боя. 

10. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 

 

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. Эвакуация раненых.  

Форма практического задания: продемонстрировать знание порядка применения 

средств первой помощи и эвакуации раненых 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

2. Тактическая аптечка. 

3. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

4. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Военно-

политическая 

подготовка 

2 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Геополитическое положение России в современном 

мире. Основные направления социально-
экономического, политического и военно-

технического развития страны 

1 

Подготовка к практическому занятию. 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Цели и задачи военно-политической работы. 

Средства, формы и методы военно-политической 

работы в ВС РФ. 

Раздел 2. Правовая 

подготовка 

1 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Военная доктрина РФ. Правовые основы политики 

России в области ядерного сдерживания 

1 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Законодательство Российской Федерации о 

прохождении военной службы 

Раздел 3. 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 

1 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

1 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Внутренний порядок и суточный наряд 

1 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной 
службы 

Раздел 4. Строевая 

подготовка 
3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Строевые приемы и движение без оружия 

Раздел 5. Огневая 

подготовка из 

стрелкового оружия 

1 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы и правила стрельбы, приемы и способы 
ведения огня из стрелкового оружия 

3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Назначение, боевые свойства, материальная часть и 
применение стрелкового оружия, ручных 

противотанковых гранатометов и ручных гранат 

3 

Подготовка к практическому занятию. 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Выполнение упражнения учебных стрельб из 

пневматического и (или) мелкокалиберного оружия 

Раздел 6. Основы 

тактики 

общевойсковых 

подразделений 

1 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав 

и задачи. 

1 Самостоятельное изучение материала по теме: 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных 

образцов вооружения и техники ВС РФ 

1 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Основы общевойскового боя 

1 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы инженерного обеспечения и связи 

1 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Организация воинских частей и подразделений, 

вооружение, боевая техника вероятного противника 

Раздел 7. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

1 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное 

оружие 

2 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Средства, приемы и способы радиационной, 

химической и биологической защиты 

Раздел 8. Военная 

топография 

1 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Местность как элемент боевой обстановки. Измерения 

и ориентирование на местности без карты, движение 

по азимутам 

1 

Подготовка к практическому занятию. 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Топографические карты и их чтение, подготовка к 

работе. Определение координат объектов и 
целеуказания по карте 

Раздел 9. Основы 

военно-медицинской 

подготовки 

1 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Медицинское обеспечение войск (сил). Организация 

медицинского обеспечения воинских формирований 
тактического звена. 

1 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя 

1 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Средства оказания первой помощи. Эвакуация 
раненых. 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

31  

Очно-заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Военно-

политическая 

подготовка 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Геополитическое положение России в современном 

мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-
технического развития страны 

4 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Цели и задачи военно-политической работы. 

Средства, формы и методы военно-политической 

работы в ВС РФ. 

Раздел 2. Правовая 

подготовка 
1 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Военная доктрина РФ. Правовые основы политики 

России в области ядерного сдерживания 
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1 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Законодательство Российской Федерации о 

прохождении военной службы 

Раздел 3. 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

3 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Внутренний порядок и суточный наряд 

3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Общие положения Устава гарнизонной и караульной 

службы 

Раздел 4. Строевая 

подготовка 
7 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Строевые приемы и движение без оружия 

Раздел 5. Огневая 

подготовка из 

стрелкового оружия 

5 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы и правила стрельбы, приемы и способы 
ведения огня из стрелкового оружия 

6 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Назначение, боевые свойства, материальная часть и 

применение стрелкового оружия, ручных 

противотанковых гранатометов и ручных гранат 

4 

Подготовка к практическому занятию. 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Выполнение упражнения учебных стрельб из 

пневматического и (или) мелкокалиберного оружия 

Раздел 6. Основы 

тактики 

общевойсковых 

подразделений 

2 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Вооруженные Силы Российской Федерации их состав 

и задачи. 

3 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных 

образцов вооружения и техники ВС РФ 

2 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Основы общевойскового боя 

2 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы инженерного обеспечения и связи 

2 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Организация воинских частей и подразделений, 

вооружение, боевая техника вероятного противника 

Раздел 7. 
Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное 
оружие 

3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Средства, приемы и способы радиационной, 

химической и биологической защиты 

Раздел 8. Военная 

топография 

1 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Местность как элемент боевой обстановки. Измерения 

и ориентирование на местности без карты, движение 

по азимутам 

1 
Подготовка к практическому занятию. 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
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Топографические карты и их чтение, подготовка к 

работе. Определение координат объектов и 

целеуказания по карте 

Раздел 9. Основы 

военно-медицинской 

подготовки 

1 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Медицинское обеспечение войск (сил). Организация 

медицинского обеспечения воинских формирований 

тактического звена. 

2 
Подготовка к практическому занятию. 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя 

2 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Средства оказания первой помощи. Эвакуация 

раненых. 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

63  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Военно-

политическая 

подготовка 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Геополитическое положение России в современном 

мире. Основные направления социально-
экономического, политического и военно-

технического развития страны 

4 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Цели и задачи военно-политической работы. 

Средства, формы и методы военно-политической 

работы в ВС РФ. 

Раздел 2. Правовая 

подготовка 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Военная доктрина РФ. Правовые основы политики 

России в области ядерного сдерживания 

2 

Подготовка к практическому занятию. 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Законодательство Российской Федерации о 

прохождении военной службы 

Раздел 3. 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 

3 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

3 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Внутренний порядок и суточный наряд 

3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной 
службы 

Раздел 4. Строевая 

подготовка 
7 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Строевые приемы и движение без оружия 

Раздел 5. Огневая 

подготовка из 

стрелкового оружия 

5 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы и правила стрельбы, приемы и способы 
ведения огня из стрелкового оружия 
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6 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Назначение, боевые свойства, материальная часть и 

применение стрелкового оружия, ручных 
противотанковых гранатометов и ручных гранат 

4 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Выполнение упражнения учебных стрельб из 
пневматического и (или) мелкокалиберного оружия 

Раздел 6. Основы 

тактики 

общевойсковых 

подразделений 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав 
и задачи. 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных 

образцов вооружения и техники ВС РФ 

2 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы общевойскового боя 

2 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Основы инженерного обеспечения и связи 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Организация воинских частей и подразделений, 
вооружение, боевая техника вероятного противника 

Раздел 7. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное 

оружие 

3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Средства, приемы и способы радиационной, 

химической и биологической защиты 

Раздел 8. Военная 

топография 

2 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Местность как элемент боевой обстановки. Измерения 
и ориентирование на местности без карты, движение 

по азимутам 

2 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Топографические карты и их чтение, подготовка к 

работе. Определение координат объектов и 

целеуказания по карте 

Раздел 9. Основы 

военно-медицинской 

подготовки 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 
Медицинское обеспечение войск (сил). Организация 

медицинского обеспечения воинских формирований 

тактического звена. 

2 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя 

2 
Самостоятельное изучение материала по теме: 
Средства оказания первой помощи. Эвакуация 

раненых. 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

68  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

4. Шесть волн расширения НАТО на Восток. 

5. Санкционная политика Запада в отношении России. 

6. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. 

7. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

8. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

9.  Основные направления политического развития РФ. 

10. Основные направления военно-технического развития РФ. 

11. Какие цели в области обороны страны поставлены в Стратегии национальной 

безопасности для защиты национальных интересов Российской Федерации? 

12. Каким путем в рамках реализации военной политики стратегического сдерживания 

достигаются цели обороны страны? 

13. Решению каких задач в рамках достижения целей обороны в Стратегии уделяется 

особое внимание? 

14. Какие традиционные ценности в рамках защиты реализуемых национальных 

приоритетов определены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809? 

15. Назовите основные направления обеспечения экономической безопасности, 

определенные Стратегией национальной безопасности Российской Федерации? 

16. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

17. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

18. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

19. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

20. Формы и методы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

21. Функции военно-политических органов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

22. Вопросы военно-политической подготовки в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

23. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти один из ключевых национальных приоритетов, реализуемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809. 

24. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 

25. Силы и средства информационно-психологических операций, проводимых 

противником. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 
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1. Смирнов, А. Ю. Военно-политическая подготовка. Россия в современном мире : 

учебное пособие / А. Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : 

СПбГТИ (ТУ), 2023. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/370865 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400) URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 28.02.2024). 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. №803 «Об 

организации военно-политической подготовки в Вооружённых Силах Российской Федерации». 

URL: Приказ Министра обороны РФ от 28.12.2021 N 803 "Об утверждении Руководства по 

организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации" 

{КонсультантПлюс} (дата обращения: 28.02.2024). 

3. Приказ Министра обороны РФ от 22.02.2019 N 95 «Об организации военно-

политической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации». Приказ Министра 

обороны РФ от 22.02.2019 N 95 "Об организации военно-политической подготовки в 

Вооруженных Силах Российской Федерации" {КонсультантПлюс}(дата обращения: 28.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

11. Понятие, правовые основы и структура Военной доктрины Российской Федерации? 

12. Основные понятия и термины Военной доктрины Российской Федерации? 

13. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

14. Военная политика Российской Федерации? 

15. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению  

военных конфликтов? 

16. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения агрессии? 

17. Применение Российской Федерацией высокоточного и ядерного оружия? 

18. Государственная политика Российской Федерации в области ядерного сдерживания? 

19. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

20. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 

21. Структура военного законодательства Российской Федерации? 

22. Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих» - правовая основа организации военной службы. 

23. Структура федерального закона «О воинской обязанности военной службы». 

24. Понятие и содержание воинской обязанности? 

25. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

26. Исполнение обязанностей военной службы.  

27. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

https://e.lanbook.com/book/370865
https://e.lanbook.com/book/353828
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://mil.ru/files/Prikaz_803ot28.12.2021.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
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28. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской Федерации. 

29. Воинские должности. Составы военнослужащих и воинские звания. 

30. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

1. Араев, С. И. Порядок прохождения военной службы и организация правового 

воспитания военнослужащих : учебное пособие / С. И. Араев, Ю. Н. Забнин. — Москва : МАИ, 

2021. — 78 с. — ISBN 978-5-4316-0822-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207410 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Смирнов, А. Ю. Правовая подготовка. Военная доктрина Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы : учебное пособие / А. 

Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 

86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/370868 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Байрамуков, Ю. Б. Военно-Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : 

учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. 

— ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / 

составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 

28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3 

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? 

https://e.lanbook.com/book/207410
https://e.lanbook.com/book/353828
https://e.lanbook.com/book/370868
https://e.lanbook.com/book/181602
https://e.lanbook.com/book/175196
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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. 

22. Что запрещается часовому? 

23. Назовите обязанности разводящего. 

24. Чем должен быть вооружен караул и в какой форме одежды должен нести службу? 

25. Когда и как производится заряжание и разряжание оружия в карауле 

26. Подготовка караулов. 

27. Организация и несение караульной службы. 

28. Внутренний порядок в караулах. 

29. Охрана караулом объектов с применением технических средств охраны. 

30. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвычайного положения и в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

Основная литература 

1. Хрусталев, А. М. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации : 

учебно-методическое пособие / А. М. Хрусталев, А. Ю. Смирнов, И. Г. Штеренберг. — Санкт-

Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2024. — 159 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/385031 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации») URL: 

https://e.lanbook.com/book/385031
https://e.lanbook.com/book/353828
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004. (дата обращения: 

28.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Что такое строй? 

2. Чем такое шеренга и линия машин? 

3. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 

4. Что такое фланг, интервал и дистанция 

5. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 

6. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 

7. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

8. Что такое развернутый и походный строй? 

9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 

10. Как осуществляется управление строем? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

Основная литература 

1. Хрусталев, А. М. Строевая подготовка : учебно-методическое пособие / А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 59 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353831 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Приказ Министра обороны РФ от 11.03.2006 N 111 «Об утверждении строевого устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации» URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e3

8ca56f/ (дата обращения: 28.02.2024). 

2. Интернет – ресурс: https://www.mil.ru/ - сайт Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Знание терминов боевых (тактических) характеристик стрелкового оружия и 

боеприпасов.  

2. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

пистолета Макарова (ПМ). 

3. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

4. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004
https://e.lanbook.com/book/353831
https://e.lanbook.com/book/353828
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://www.mchs.gov.ru/
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5. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

автомата АК-74. 

6. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием;  

7. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

8. Требования безопасности при неполной разборке и сборке АК-74. 

9. Назначение и составные части АК-74. 

10. Порядок сборки разборки АК-74. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 6 

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. 

https://e.lanbook.com/book/353828
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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». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 7 

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.  

https://e.lanbook.com/book/353828
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

Основная литература 

1. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Денисенко, С. Н. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебное 

пособие / С. Н. Денисенко, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ 

(ТУ), 2023. — 163 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353813 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. 

С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Байрамуков, Ю.Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю.Б. Байрамуков ; под редакцией Ю.Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 

ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 8 

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)? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

1. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, 

Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/353828
https://e.lanbook.com/book/353813
https://e.lanbook.com/book/181602
https://e.lanbook.com/book/128744
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 19.03.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Денисенко, С. Н. Военная топография: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 131 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353837. (дата обращения: 28.02.2024) — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских 

формирований Российской Федерации. 

2. Общие правила оказания первой помощи. 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

4. Сущность оказания первой помощи. 

5. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

6. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских формирований Российской 

Федерации. 

7. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, и воинских формирований Российской Федерации. 

8. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые проводятся 

военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими подготовку по программам 

подготовки по оказанию первой помощи, утвержденным Министерством обороны Российской 

Федерации, ФОИВ и (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, 

воинскими формированиями. 

9. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по оказанию 

первой помощи раненому на поле боя. 

10. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 

11. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

12. Тактическая аптечка. 

13. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

14. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

Основная литература 

1. Основы медицинского обеспечения: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. 

Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург: СПбГТИ (ТУ), 2023. — 152 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207407
https://e.lanbook.com/book/353837
https://e.lanbook.com/book/353828
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https://e.lanbook.com/book/353825 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.06.2023 № 340 «Об 

утверждении Порядка организации подготовки военнослужащих и медицинских специалистов 

медицинских (военно-медицинских) организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации по проведению мероприятий по 

оказанию первой помощи». URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1 (дата обращения: 

28.02.2024). 

2. Приказ Минобороны России от 09.12.2022 № 760 «Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, войск 

национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС РФ, СВР РФ, органов 

ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных 

органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ Президента 

РФ в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых 

(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны, а также 

правил ее оказания» (Зарегистрирован 26.12.2022 № 71805). URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003 (дата обращения: 

28.02.2024).  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание доклада.  

Требования к структуре доклада: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

https://e.lanbook.com/book/353825
https://e.lanbook.com/book/353828
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003
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Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно 

раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю).  

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, деловые игры и др); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 
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Раздел 1. Военно-политическая подготовка 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

4. Шесть волн расширения НАТО на Восток. 

5. Санкционная политика Запада в отношении России. 

6. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. 

7. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

8. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

9.  Основные направления политического развития РФ. 

10. Основные направления военно-технического развития РФ. 

11. Какие цели в области обороны страны поставлены в Стратегии национальной 

безопасности для защиты национальных интересов Российской Федерации? 

12. Каким путем в рамках реализации военной политики стратегического сдерживания 

достигаются цели обороны страны? 

13. Решению каких задач в рамках достижения целей обороны в Стратегии уделяется 

особое внимание? 

14. Какие традиционные ценности в рамках защиты реализуемых национальных 

приоритетов определены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809? 

15. Назовите основные направления обеспечения экономической безопасности, 

определенные Стратегией национальной безопасности Российской Федерации? 

16. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

17. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

18. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

19. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

20. Формы и методы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

21. Функции военно-политических органов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

22. Вопросы военно-политической подготовки в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

23. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти один из ключевых национальных приоритетов, реализуемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809. 

24. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 
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25. Силы и средства информационно-психологических операций, проводимых 

противником. 

 

Раздел 2. Правовая подготовка 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

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  

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

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? 
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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. 

22. Что запрещается часовому? 

23. Назовите обязанности разводящего. 

24. Чем должен быть вооружен караул и в какой форме одежды должен нести службу? 

25. Когда и как производится заряжание и разряжание оружия в карауле 

26. Подготовка караулов. 

27. Организация и несение караульной службы. 

28. Внутренний порядок в караулах. 

29. Охрана караулом объектов с применением технических средств охраны. 

30. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвычайного положения и в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 

Раздел 4. Строевая подготовка  

Форма рубежного контроля – проверка демонстрации навыка подачи и выполнения 

строевых команд, устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Что такое строй? 

2. Чем такое шеренга и линия машин? 

3. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 

4. Что такое фланг, интервал и дистанция 

5. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 

6. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 

7. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

8. Что такое развернутый и походный строй? 

9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 

10. Как осуществляется управление строем? 

Задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  
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Выполнение и подача команд и управление подразделением, на месте и в движении: 

1. «Отделение - СТАНОВИСЬ».  

2. «Отделение - РАВНЯЙСЬ».  

3. «Отделение -СМИРНО». 

4. «Отделение - ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАЗОЙДИСЬ».  

5. «Отделение - нале-ВО», «Отделение напра-ВО». 

6. «Отделение - кру-ГОМ».  

7. «Отделение - строевым шагом - МАРШ».  

8. «Отделение - правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Отделение - левое плечо вперед - МАРШ». 

10. «Отделение - кругом – МАРШ». 

 

Раздел 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия  

Форма рубежного контроля – демонстрации навыка выполнения учебных стрельб и 

практических действий с оружием, устный опрос. 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Знание терминов боевых (тактических) характеристик стрелкового оружия и 

боеприпасов.  

2. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

пистолета Макарова (ПМ). 

3. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

4. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

5. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

автомата АК-74. 

6. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием;  

7. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

8. Требования безопасности при неполной разборке и сборке АК-74. 

9. Назначение и составные части АК-74. 

10. Порядок сборки разборки АК-74. 

Задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

Продемонстрируйте навыки выполнения команд: 

6. «Автоматчику Петрову (Петровой) - огневая позиция у отдельного куста (там-то) - к 

бою – Вперед». 

7. В составе отделения: «Очередная смена на огневой рубеж - к бою – Вперед», «Огонь». 

8. «Приготовиться к атаке», «В атаку - вперед». 

9. «Прекратить огонь, разряжай» (при выполнении упражнения в движении – «Стой, 

прекратить огонь, разряжай», «Оружие к осмотру». 

10. Выполнение упражнения контрольных стрельб в соответствии курсом стрельб из 

стрелкового оружия. 

 

Раздел 6. Основы тактики общевойсковых подразделений  

Форма рубежного контроля – устный опрос 
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Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

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 и 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» 
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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  

Форма рубежного контроля – демонстрация навыков использования средств 

индивидуальной защиты, устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

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.  

Задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

Продемонстрируйте навыки: 

1. Проведения проверки и подгонки индивидуальных средств защиты. 

2. Проведения специальной обработки: дегазация.  

3. Проведения специальной обработки: дезактивация.  

4. Проведения специальной обработки: дезинфекция.  

5. Проведения специальной обработки: санитарная обработка.  

6. Проведения частичной специальной обработки.  

7. Проведения полной специальной обработки.  

8. Использования индивидуального противохимического пакета (ИПП-11). 

9. Применения войскового прибора химической разведки (ВПХР).  

10. Пользования индивидуальным дозиметром. 

 

Раздел 8. Военная топография  

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции: УК-8  

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 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских 

формирований Российской Федерации. 

2. Общие правила оказания первой помощи. 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

4. Сущность оказания первой помощи. 

5. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

6. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских формирований Российской 

Федерации. 

7. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, и воинских формирований Российской Федерации. 

8. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые проводятся 

военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими подготовку по программам 

подготовки по оказанию первой помощи, утвержденным Министерством обороны Российской 

Федерации, ФОИВ и (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, 

воинскими формированиями. 

9. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по оказанию 

первой помощи раненому на поле боя. 

10. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 

11. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

12. Тактическая аптечка. 

13. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 
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14. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-8 1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 
национальные приоритеты. 

4. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

5. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 
6. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 

7. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 

8. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 
9. Функции, формы и методы военно-политической работы в Вооруженных 

Силах РФ. 

10. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 
11. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

12. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов? 
13. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения 

агрессии? 

14. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

15. Структура военного законодательства Российской Федерации? 
16. Понятие и содержание воинской обязанности? 

17. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 
18. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

19. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской 
Федерации. 

20. Обязанности граждан по воинскому учету. 

21. Что такое внутренний порядок? 

22. Кто назначается дежурным по роте, за что отвечает и кому подчиняется? 
23. Кто назначается дневальным по роте, за что отвечает и кому подчиняется?  

24. Перечислите обязанности дневального по роте. 

25. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица суточного наряда? 
26. Что не имеют права делать лица суточного наряда без разрешения дежурного 

по полку? 

27. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в подразделение 
командира другой роты? 

28. Размещение военнослужащих.  

29. Развод суточного наряда. 

30. Назовите обязанности часового. 
31. Что такое строй? 

32. Чем такое шеренга и линия машин? 

33. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 
34. Что такое фланг, интервал и дистанция 

35. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

36. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 
37. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

38. Что такое развернутый и походный строй? 

39. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 
40. Как осуществляется управление строем? 

41. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 

свойств пистолета Макарова (ПМ). 
42. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 

свойств снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

43. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 
свойств гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

44. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 

свойств автомата АК-74. 

45. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием;  
46. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

47. Назначение и составные части АК-74. 

48. Порядок разборки и сборки АК-74. 
49. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

50. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

51. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

52. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 
53. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

54. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

55. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 
56. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

57. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 
58. Дайте определение понятию «Вооруженные силы Российской Федерации»? 

59. 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? 
60. Назовите образцы вооружения Сухопутных войск и сообщите основные 

тактико-технические характеристики: автомата Калашникова АК-74. 

61. Назовите преимущества в тактико-технических характеристиках танка Т-90 в 
сравнении с танком М1 «Абрамс» и «Леопард-2». 

62. Назовите образцы вооружения Военно-морского флота ВС РФ.  

63. Назовите образцы вооружений Воздушно-космических сил. 
64. Назовите ракетные комплексы стратегического назначения, состоящие на 

вооружении Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. 

65. Ядерное оружие. Средства его применения.  

66. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм 
человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

67. Химическое оружие. Средства его применения.  

68. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 
организм человека.  

69. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их 

стойкость на местности.  

70. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 
применения, внешние признаки применения.  

71. Зажигательное оружие. Средства его применения.  

72. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение 
и военную технику, средства и способы защиты от него.  

73. Какую информацию содержат пояснительные подписи на карте? 

74. Как изображается рельеф на топографических картах? 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

75. Способы измерения расстояний по карте. 
76. Способ измерения расстояния шагами. 

77. Дать определение ориентирования на местности. 

78. Определение сторон горизонта различными способами. 

79. Что значит ориентировать карту? Какими способами может быть выполнено 
ориентирование карты? 

80. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и 
воинских формирований Российской Федерации. 

81. Алгоритм оказания первой помощи. 

82. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 
83. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и 

воинских формирований Российской Федерации. 

84. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, и воинских формирований Российской 

Федерации. 

85. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые 
проводятся военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими 

подготовку по программам подготовки по оказанию первой помощи, 

утвержденным Министерством обороны Российской Федерации, ФОИВ и 

(органами), уполномоченными в области управления другими войсками, 
воинскими формированиями. 

86. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по 

оказанию первой помощи раненому на поле боя. 
87. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

88. Тактическая аптечка. 

89. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 
90. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, 

Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 19.03.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Араев, С. И. Порядок прохождения военной службы и организация правового 

воспитания военнослужащих : учебное пособие / С. И. Араев, Ю. Н. Забнин. — Москва : МАИ, 

2021. — 78 с. — ISBN 978-5-4316-0822-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207410 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Денисенко, С. Н. Военная топография: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 131 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207407
https://e.lanbook.com/book/207410
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https://e.lanbook.com/book/353837. (дата обращения: 28.02.2024) — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Денисенко, С. Н. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебное 

пособие / С. Н. Денисенко, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ 

(ТУ), 2023. — 163 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353813 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Основы медицинского обеспечения: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. 

Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург: СПбГТИ (ТУ), 2023. — 152 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353825 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Смирнов, А. Ю. Военно-политическая подготовка. Россия в современном мире : 

учебное пособие / А. Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : 

СПбГТИ (ТУ), 2023. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/370865 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

8. Смирнов, А. Ю. Правовая подготовка. Военная доктрина Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы : учебное пособие / А. 

Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 

86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/370868 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9. Хрусталев, А. М. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации : 

учебно-методическое пособие / А. М. Хрусталев, А. Ю. Смирнов, И. Г. Штеренберг. — Санкт-

Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2024. — 159 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/385031 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Хрусталев, А. М. Строевая подготовка : учебно-методическое пособие / А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 59 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353831 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. 

С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-7. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/353837
https://e.lanbook.com/book/353813
https://e.lanbook.com/book/353828
https://e.lanbook.com/book/353825
https://e.lanbook.com/book/370865
https://e.lanbook.com/book/370868
https://e.lanbook.com/book/385031
https://e.lanbook.com/book/353831
https://e.lanbook.com/book/181602
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2. Байрамуков, Ю.Б. Радиационная, химическая и биологическая защита: учебник / Ю.Б. 

Байрамуков, М.Ф. Анакин, В.С. Янович ; под редакцией Ю.Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 

2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Байрамуков, Ю.Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю.Б. Байрамуков ; под редакцией Ю.Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 

ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / 

составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата обращения: 

28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400) URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 28.02.2024). 

6. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации») URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004. (дата обращения: 

28.02.2024). 

7. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.06.2023 № 340 «Об 

утверждении Порядка организации подготовки военнослужащих и медицинских специалистов 

медицинских (военно-медицинских) организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации по проведению мероприятий по 

оказанию первой помощи». URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1 (дата обращения: 

28.02.2024). 

8. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. №803 «Об 

организации военно-политической подготовки в Вооружённых Силах Российской Федерации». 

URL: Приказ Министра обороны РФ от 28.12.2021 N 803 "Об утверждении Руководства по 

организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации" 

{КонсультантПлюс} (дата обращения: 28.02.2024). 

9. Приказ Министра обороны РФ от 11.03.2006 N 111 «Об утверждении строевого устава 

Вооруженных Сил Российской Федерации» URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e3

8ca56f/ (дата обращения: 28.02.2024). 

10. Приказ Министра обороны РФ от 22.02.2019 N 95 «Об организации военно-

политической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации». Приказ Министра 

обороны РФ от 22.02.2019 N 95 "Об организации военно-политической подготовки в 

Вооруженных Силах Российской Федерации" {КонсультантПлюс}(дата обращения: 28.02.2024). 

11. Приказ Минобороны России от 09.12.2022 № 760 «Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, войск 

https://e.lanbook.com/book/128746
https://e.lanbook.com/book/128744
https://e.lanbook.com/book/175196
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1
https://mil.ru/files/Prikaz_803ot28.12.2021.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
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национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС РФ, СВР РФ, органов 

ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных 

органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ Президента 

РФ в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых 

(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны, а также 

правил ее оказания» (Зарегистрирован 26.12.2022 № 71805). URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003 (дата обращения: 

28.02.2024). 

12. Интернет – ресурс: https://www.mil.ru/ - сайт Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

6 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и 
электронные версии периодических изданий 

по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

https://e.lanbook.com/  

7 Официальный сайт 

Минобороны РФ 

Официальный сайт Министерства Обороны 

РФ представляет информацию политического, 

правового, военно-технического, 

методического и информационного характера. 

https://www.mil.ru/ - сайт 

Министерства обороны 

РФ. 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных и практических занятий. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003
https://www.mchs.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://e.lanbook.com/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 
онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная 
электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа: оснащена стендами с материалами 

для занятий по тактической и инженерной подготовке, специализированной мебелью (стол для 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, имеющие выход в 

сеть Интернет). 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена плакатами с материалами для 

занятий по огневой подготовке, специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, 

стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена учебно-материальной базой 

для занятий и выполнения тренировок по нормативам радиационной, химической и 

биологической защиты и основам военно-медицинской подготовки, техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет). 

Стрелковая галерея тира РГСУ: оснащена учебно-материальной базой для выполнение 

учебных стрельб из пневматического и (или) мелкокалиберного оружия.  

Электронный тир РГСУ: оснащен учебно-материальной базой для выполнения 

подготовительных упражнений в изготовке для стрельбы и производстве выстрела в электронном 

тире.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специальной 

литературой и наглядными пособиями для изучения общевоинских уставов ВС РФ, 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью 45.03.02 Лингвистика основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель и задачи дисциплины формирование целостного представления о здоровье 

человека, приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях и 

состояниях. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу за 

больными и пострадавшими. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 Способен 
создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 
профессиональной 

деятельности 

безопасные 
условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 
природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 
в том числе при 

угрозе и 

возникновении 
чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию опасных и 

вредных факторов среды 

обитания человека, правовые и 

организационные основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знать: правила 
поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 

техногенного 

происхождения, 
правила 

оказания первой 

помощи 
Уметь: 

инструктировать 

о правилах 

поведения  при 
возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 
угрозе военных 

конфликтов 

Владеть: 

навыками 
оказания первой 

помощи 

пострадавшим и 
ухода за 

больными и 

ранеными 

УК-8.2 Осуществляет 

оперативные действия в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций в том числе при угрозе 

и возникновении военных 

конфликтов 

УК-8.3 Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности, адекватно 

реагирует на возникновение 

чрезвычайных ситуаций и 

предотвращает негативные 

последствия для сохранения 

природной среды. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
68 68 

Лекционные занятия 26 26 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 42 42 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 31 31 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Очно-заочная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3-4 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

27 19 8 4 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие 

здоровья, основные 

признаки нарушения 

здоровья 

13 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Основы 

здорового образа жизни. 
14 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при различных 

состояниях 

36 4 32 12 0 20 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, 

задачи и организация 

оказания первой помощи 

8 2 6 2 0 4 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 2.2. Оказание 

первой помощи при 

различных состояниях 

28 2 26 10 0 16 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными  

36 8 28 10 0 18 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка 

функционального 
состояния организма 

человека 

8 4 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и 

больными 
28 4 24 8 0 16 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 108 31 68 26 0 42 0 0 0 0 0 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

36 30 6 2 0 4 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 1.1. Понятие 

здоровья, основные 

признаки нарушения 

здоровья 

18 14 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Основы 

здорового образа жизни. 
18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при различных 

состояниях 

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, 

задачи и организация 

оказания первой помощи 

18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание 

первой помощи при 

различных состояниях 

18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными  

27 15 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка 

функционального 

состояния организма 

человека 

13 9 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и 

больными 
14 6 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 108 63 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Курс 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

36 30 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие 

здоровья, основные 

признаки нарушения 

здоровья 

18 14 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 1.2. Основы 

здорового образа жизни. 
18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при различных 

состояниях 

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, 

задачи и организация 

оказания первой помощи 

18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание 

первой помощи при 

различных состояниях 

18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными  

32 20 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка 

функционального 
состояния организма 

человека 

14 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и 

больными 
18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 108 68 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  



 
10 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, водная 

среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и 

наследственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. 

Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  

 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, водная 

среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений, климатические 

факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты 

наследственность человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, 

адекватность, экономичность. 
 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, 

культура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Понятие здоровья, основные признаки нарушения 

здоровья 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье».  

2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией 

здравоохранения.  

3. Норма и патология.  

4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние.  

5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение.  

6. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, 

физическое, репродуктивное, психическое, социальное 

7. Критерии здоровья.  

8. Отношение населения к здоровью.  

9. Оценка здоровья.  

Темы докладов: 

1. Системный подход в решении проблем здоровья.  

2. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе.  

3. Порядок формирования государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации.  

4. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества.  
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5. Последствия острых и хронических воздействий ионизирующего излучения на 

организм человека.  

6. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма.  

7. Влияние урбанизации на здоровье человека.  

8. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья.  

9. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды.  

10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье.  

11. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную 

патологию.  

12. Гигиеническое обучение и воспитание населения в формировании здоровья и 

здорового стиля жизни.  

13. Влияние на здоровье психоэмоционального напряжения человека в современном 

обществе.  

14.  Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья.  

15. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний. 

 

Тема практического занятия: Основы здорового образа жизни 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни.  

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  

3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

4. Социально-гигиенические основы вредных привычек.  

5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. 

Темы докладов: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование 

зависимости.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культурой 

и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм действий 

при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для 

профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении 

электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная 

помощь при гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. 

Признаки острого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых 

отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, 

диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких 

тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и 

вероятные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся 

травматических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания 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, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Местные 

признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 
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кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, 

смешанных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. 

Классификация повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила 

бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их 

наложения на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным 

перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 

наложения косыночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии 

тяжести состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических 

поражениях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и 

щелочей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы 

температурных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые 

отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания первой 

помощи. Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения на месте 

происшествия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи на месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии 

оценки нарушения сознания, дыхания, кровообращения. Определение приоритетности оказания 

первой помощи. 

 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для 

профилактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный 

перевязочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке 

пострадавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. 

Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 



 
14 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении 

электрическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, 

плеврите. Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь при 

гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки 

острого нарушения проходимости дыхательных путей. 

Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, 

гипертоническом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых 

отравлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими 

поражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, 

диагностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких 

тканей. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного 

аппарата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при 

синдроме длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и 

вероятные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся 

травматических вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. 

Показания 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, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Местные 

признаки 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 повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила 

бинтования и наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их 

наложения на голову, туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным 

перевязочным пакетом. Контурные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника 

наложения косыночных повязок. Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации 

асептических повязок на различные участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины 

термических поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии 

тяжести состояния обожженных. Принципы оказания 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 
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отравления. Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных 

больных. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Предмет, задачи и организация оказания первой 

помощи 

Форма практического задания: устный опрос 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 

2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи 

на месте происшествия  

3. Юридическая безопасность первой помощи 

4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание первой помощи 

6. Поощрение за оказание первой помощи 

7. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. определение приоритетности оказания первой помощи 

8. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием 

пострадавших 

 

Тема практического занятия: Оказание первой помощи при различных состояниях 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и 

здоровья; 2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) 

устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия 

повреждающих факторов на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение 

пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение 

пострадавшего. 

2. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определению 

признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2) 

выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях 

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот 

ко рту»; 3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 4) искусственное дыхание с использованием 

устройства для искусственного дыхания. 

4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание 

устойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) 

выдвижение нижней челюсти. 

5. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) 

пальцевое прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в 

суставе; 5) прямое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. 

6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении груди;  

7. Проведение фиксации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с 

использованием изделий медицинского назначения);  

8. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием изделий медицинского назначения);  
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9. Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной 

поверхности и промывание поврежденной поверхности проточной водой);  

10. Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения;  

11. Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 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 вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной 

аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 

 

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений. 

 

Тема 3.2. Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. 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 вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в 

организм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной 

аптечек. Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила 

наложения бинтовых повязок. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Оценка функционального состояния организма 

человека 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- измерения температуры тела  

- определения частоты дыхательных движений  
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- определения пульса и регистрацию показателей  

- измерения АД  

- измерения роста и массы тела 

 

Тема практического занятия: Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- смены нательного белья 

- гигиенической помывки 

- кормления  

- перемещения пострадавшего/больного в постели 

- перекладывания (пересаживания) на каталку 

- туалета половых органов 

- применения грелки 

- подачи мочеприемника и судна 

- подготовки перевязочных материалов 

Продемонстрируйте технику:  

- наложение давящей повязки. 

- наложение артериального жгута.   

- наложение давящей повязки.  

- наложение воздухонепроницаемой повязки. 

  - приема  «запрокидывание головы — поднятие подбородка». 

 - проведения  первичной сердечно-легочной реанимации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

6 Подготовка к опросу  

6 Подготовка доклада 

7 
Самостоятельное изучение 

материала 

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при 

различных состояниях 

4 

Самостоятельное изучение 

материала 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными 

8 

Самостоятельное изучение 

материала 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

31 

- 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

31 

- 

Очно-заочной формы обучения 
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Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

10 Подготовка к опросу  

10 Подготовка доклада 

10 
Самостоятельное изучение 

материала 

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при 

различных состояниях 

18 

Самостоятельное изучение 

материала 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными 

15 

Самостоятельное изучение 

материала 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63 

- 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

63 

- 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его 

формирования 

10 Подготовка к опросу  

10 Подготовка доклада 

10 
Самостоятельное изучение 

материала 

Раздел 2. Основы 

оказания первой 

помощи при 

различных состояниях 

18 

Самостоятельное изучение 

материала 

Раздел 3. Уход за 

пострадавшими и 

больными 

20 

Самостоятельное изучение 

материала 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

68 

- 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

68 

- 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  
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7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние общества, 

условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-санитарных 

служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному 

воздействию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование 

зависимости.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культурой 

и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  
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4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  

9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь: стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  

гипертонический криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и 

транспортировки.  

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. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. 

Кадыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. _ Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского 

возраста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и 

послеоперационном 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.  
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5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. 

Кадыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

3. Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под 

редакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

https://urait.ru/bcode/510050
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библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую 

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 



 
23 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел -1 «Здоровье и факторы его формирования» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 

(?) 50 

(?) 30 

(?) 40 

(?) 10 

  

Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 

(?) 10 

(?) 20 

(?) 30 

(?) 50 

  

Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека: 

(?) наследственность 

(?) условия внешней среды 

(?)образ жизни 

(?) система здравоохранения 

  

Является условием здорового образа жизни: 

(?) пассивность 

(?) стрессы 

(?) рациональное питание 

(?) вредные привычки 

  

Индивидуальные особенности поведения человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Общественное здоровье: 

(?) здоровье группы людей 

(?) личное здоровье 

(?) здоровье населения страны 

(?)  здоровье людей определенной этнической группы 

  

Здоровье: 

(?) отсутствие болезни 

(?) состояние радости 

(?) состояние полного душевного, физического и социального благополучия 

(?) устойчивость к дестабилизирующим факторам 
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Материальные и социальные факторы, окружающие человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Валеология – наука о: 

(?) здоровье человека 

(?) недрах земли 

(?) питании 

(?) режиме дня человека 

  

Здоровье зависит на 10% от: 

(?) наследственности 

(?) органов здравоохранения 

(?) образа жизни 

(?) окружающей среды 

  

Здоровый образ жизни: 

(?) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 

(?) систематические занятия спортом 

(?) способность человека управлять своими эмоциями 

(?) способность человека управлять своими двигательными действиями 

  

Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резервных 

возможностей: 

(?) физическое 

(?) духовное 

(?) нравственное 

(?) социальное 

  

Цель профилактики: 

(?) изучение животного мира 

(?) развитие интеллектуальных способностей человека 

(?) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 

(?) развитие профессиональных способностей человека 

  

Составляющая нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) гиподинамия 

(?) отсутствие вредных привычек 

(?) сбалансированное питание 

  

Фактор нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) сбалансированное питание 

(?) социальная пассивность 

(?) регулярная двигательная активность 

 

Первичное  звено  здравоохранения  является  ключевым  в  проведении  профилактической 

работы на:   

(?) индивидуальном уровне   

(?) популяционном уровне 
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При проведении медико-социальных исследований применяются следующие методы 

(?) исторический 

(?) статистический 

(?) экспериментальный 

(?) экономический 

5) социологический 

(?) все вышеперечисленные. 

 

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются, кроме 

(?) генетические 

(?) природно-климатические 

(?) уровень и образ жизни населения 

(?) уровень, качество и доступность медицинской помощи 

(?) все вышеперечисленное 

 

Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: 

(?) качество медицинской помощи 

(?) образ жизни   

(?) биологические 

 

Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) 

используются … стратегии: 

(?) 4 

(?) 2 

(?) 3   

 

Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, кроме: 

(?) повышение материального благосостояния   

(?) воспитание навыков здорового образа жизни 

(?) информирование населения о факторах риска 

 

Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и 

окружающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения: 

(?) стратегия высокого риска 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия   

 

Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все 

перечисленные, кроме: 

(?) устранение факторов риска 

(?) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения   

(?) создание позитивных для здоровья факторов 

 

Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий 

по их коррекции: 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия 

(?) стратегия высокого риска   

 

Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

(?) выявление заболеваний   
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(?) проведение прививок 

(?) проведение медицинских осмотров 

 

Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания как 

за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 

(?) стратегия вторичной профилактики   

(?) стратегия высокого риска 

(?) популяционная стратегия 

 

Медицинская профилактика включает: 

(?) выявление заболеваний 

(?) проведение прививок   

(?) улучшение условий труда и отдыха 

 

Код контролируемой компетенции  

1. УК-8 

  

 

Раздел -2 «Основы оказания первой помощи при различных состояниях» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) Первая помощь, это:  

(?) Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприятий, направленных на 

временное устранение причин, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития 

тяжелых осложнений, выполняемый на месте происшествия и вблизи него любым участником 

дорожного движения.  

(?) Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий на 

этапах медицинской эвакуации, направленных на устранение последствий поражений, 

угрожающих жизни пострадавших 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов  

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все ответы верны 

 

(??) Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) «Золотой час» — это:  

(?) Время с момента получения травмы до поступления в больницу.  

(?) Время с начала оказания помощи до поступления в больницу 

 

(??) «Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается:  

(?) С момента начала оказания помощи. 

(?) С момента получения травмы 

 

(??) Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи.  
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(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация 

 

(??) Первую помощь имеют право оказывать:  

(?) Прохожий.  

(?) Водитель.  

(?) Сотрудник ГИБДД.  

(?) Только медицинский работник (фельдшер или врач).  

(?) Спасатель. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Верно ли утверждение: пострадавший может отказаться от оказания первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на его осмотр, если тот 

адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на проведение 

манипуляций первой помощи, если тот адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Укажите последовательность «спасательных вопросов».  

(?) Что? Где? Когда? Кто? Как?  

(?) Где? Что? Когда? Кто? Как?  

(?) Кто? Что? Где? Когда? Как? 

 

(??) Транспортировка пострадавших входит в мероприятия первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет 

 

(??) Психологическая поддержка и первая психологическая помощь являются составной 

частью первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи 

оставить ребенка одного.  

(?) Нет, ни в коем случае!  
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(?) Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана 

 

(??) Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим.  

(?) Наблюдение за состоянием пострадавшего.  

(?) Поддержание разговора с пострадавшим. 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме локтевого сустава, 

если пострадавший находится в сознании? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук) 

 (?) В транспортировке не нуждается 

 

Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме бедра? 

(?)   Транспортировка на стуле 

(?)   Передвижение на сиденье «замок» 

(?) Ни один из вышеперечисленных вариантов 

 

(??) Перечислите,  какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове «03»? 

 (?)   Характер происшествия (опознавательные ориентиры) 

 (?)   Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, дети) 

 (?) Все вышеперечисленные сведения 

 

(??) Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной клетки без 

сознания? 

 (?)   На неповрежденном боку 

 (?) На поврежденном боку 

 (?)   Лежа на спине 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме головы и шейных 

отделов позвоночника? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» 

 (?) Передвижение на жестких носилках 

 

(??) Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет. 

 (?) Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников) 

 (?)   Сопровождение родственников не обязательно 

 (?)   В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции 

 

(??) Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с внутренним 

кровотечением? 

 (?)   В положении на животе с повернутой набок головой 

 (?)   В полусидячем положении с подложенным под колени валиком  

 (?)  В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 

 (?)   Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля) 

 (?)   Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации 

 (?)   При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую вторичную 

травму 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 
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 (?)   Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация при  извлечении нет 

зажатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание) 

 (?)   Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную травму 

 (?)   Есть опасность для жизни 

 

 (??) Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

(?) только медицинский работник 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? 

(?) Разрешено 

(?) Запрещено 

(?) Разрешено в случае крайней необходимости 

 

(??) При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

(?) причину травмы 

(?) наличие крупных ран 

(?) наличие дыхания 

(?) наличие сознания 

(?) проходимость дыхательных путей 

(?) реакция зрачков на свет 

(?) пульс на лучевой артерии 

(?) показатели артериального давления 

(?) пульс на сонной артерии 

 

(??) Алгоритм оказания первой помощи начинается с: 

(?) осмотра места происшествия 

(?) первичного осмотра пострадавшего 

(?) вызова специалистов 

(?) вторичного осмотра 

 

(??) По российским законам может быть применено наказание в случае, если: 

(?) первая помощь оказана неправильно 

(?) вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали 

(?) вы оставили пострадавшего без помощи 

(?) вы позвали на помощь, но сами ничего не делали 

 

(??) К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: 

(?) осмотр места происшествия 

(?) первичный осмотр 

(?) вызов скорой помощи 

(?) вторичный осмотр 

(?) все вышеуказанное 

 

(??) Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: 

(?) поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 

(?) диагностика причины травмы пострадавшего 

(?) оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме 

(?) все выше сказанное 
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(??) Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при:  

(?) повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости. 

(?) переломе ключицы, перелом ребер. 

(?) повреждении органов брюшной полости 

 

(??) Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо 

осуществлять: 

(?) лежа на боку 

(?) лежа на спине 

(?) сидя 

(?) стоя 

 

(??) Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания 

производится: 

(?) в положении на спине. 

(?) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

(?) с приподнятыми нижними конечностями. 

 

(??) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 

(?) дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал 

в кому 

(?) проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке 

(?) оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию 

поврежденных частей тела, если они имеются 

 

(??) Лекарственные средства при оказании первой помощи: 

(?) применяются редко 

(?) применяются по просьбе пострадавшего 

(?) никогда не применяются 

(?) всегда применяются 

 

(??) Укажите виды носилочных средств)  

(?) Жесткие.  

(?) Мягкие.  

(?) Полужесткие 

 

(??) Транспортные положения, это:  

(?) Физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в зависимости 

от вида травмы.  

(?) Положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным показаниям 

(?) Все вышеуказанное 

 

(??) Транспортировка пострадавших является мероприятием первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положении на спине 

могут быть использованы подручные средства:  

(?) Широкие доски.  

(?) Столешница  

(?) Одеяло.  

(?) Дверь.  

(?) Все перечисленное. 
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(??) Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. 

Пострадавший в сознании.  

(?) Лежа на спине.  

(?) Положение полусидя  

(?) Стабильное боковое положение на поврежденной стороне, с возвышенным 

плечеголовным концом. 

 

(??) Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 

должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 

(?)Пяти минут после доставки 

(?) Десяти минут после доставки 

(?)Двадцати минут после доставки 

(?)Тридцати минут после доставки 

(?)Сорока пяти минут после доставки 

 

 (??) Реанимация — это: 

(?)Наука, изучающая методы восстановления жизни 

(?) Практические действия, направленные на восстановления дыхания и кровообращения 

у больных в терминальных состояниях 

(?)Специальная бригада скорой помощи 

 

(??) Что является вторым действием в случае оказания первой помощи?  

(?) Предотвращение возможных осложнений  

(?) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего  

(?) Правильная транспортировка пострадавшего 

 

(??) Кто вправе оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?  

(?) только медицинский работник  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии 

специальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Оптимальное положение для больного с отеком легких: 

(?) Лежа с приподнятым головным концом, сидя и полусидя 

(?)Лежа с приподнятым ножным концом 

 

(??) Расширенные реанимационные мероприятия могут проводить 

(?) только специалисты реанимационных отделений; 

(?) специально подготовленные медицинские работники; 

(?) все взрослое население; 

(?) работники милиции, прибывшие на место происшествия; 

(?) работники дорожных служб 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все вышеперечисленное 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
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(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация. 

 

(??) Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике.  

(?) Оцепенение.  

(?) «Театральное» поведение.  

(?) Агрессивность. 

 

(??) Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в 

следующем:  

(?) Установление и поддержание словесного контакта  

(?) Установление и поддержание визуального и тактильного контакта 

 

(??) Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.  

(?) Тяжелые травмы грудной клетки.  

(?) Асфиксия.  

(?) Черепно-мозговая травма 

(?) Большая кровопотеря.  

(?) Все перечисленные состояния. 

 

(??) Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое.  

(?) 30–60 ударов в минуту.  

(?) 60–80 ударов в минуту.  

(?) 80-100 ударов в минуту 

 

(??) Витальные признаки — это:  

(?) Признаки жизни.  

(?)Признаки травмы. 

 

(??) Определение «признаков жизни» включает:  

(?) Наличие дыхания, движения, кашля.  

(?)Наличие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 

 

Укажите перевязочные средства 

(?) Бинты марлевые медицинские стерильные.  

(?) Бинты марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Лейкопластырь катушечный.  

(?) Лейкопластырь бактерицидный.  

(?) Салфетки марлевые медицинские стерильные.  

(?) Салфетки марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Косынки медицинские.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Спасательное покрывало, это: 

 (?) Полиэфирная пленка с золотисто-серебристым напылением.  

(?)Двусторонняя фольга 

(?)Двусторонняя простроченная клеенчатая ткань с зеркальным напылением. 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8 
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Раздел -3 «Уход за пострадавшими и больными» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 

(?) натощак; 

(?) после опорожнения мочевого пузыря; 

(?) после опорожнения кишечника; 

(?)  в одной и той же одежде; 

(?) после водных процедур. 

(??) Напряжение пульса зависит 

(?) от величины сердечного выброса; 

(?) от артериального давления;       

(?) от общего количества циркулирующей крови; 

(?) от частоты сердечных сокращений; 

(?) от возраста пациента. 

 

(??) В норме температура тела в подмышечной впадине 

(?) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 

(?) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 

(?) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек.  

 (??) Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять 

(?) каждые 3 часа; 

(?) каждые 2 часа;       

(?) каждые 4 часа; 

(?) по назначению врача; 

(?) на усмотрение медицинской сестры. 

(??) Температура тела человека в норме составляет 

(?) 36,0 — 36,7°С; 

(?) 36,2 — 36,9°С;       

(?) 35,0 — 36,5°С; 

(?) 36,6 — 37,0°С; 

(?) 35,8 — 36,6°С. 

(??) Выберете наиболее полный ответ: при смене белья и одежды тяжелобольному нужно 

приготовить 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое 

мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект 

одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок 

для грязного белья, жидкое мыло;       
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(?) ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого 

нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного 

белья, жидкое мыло. 

(??) Элемент ухода при рвоте 

(?) промывание желудка; 

(?) обильное щелочное питье; 

(?) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 

(?) обработка полости рта;       

(?) вызов врача. 

(??) Определите правильную последовательность обработки рта 

(?) пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента; 

(?) зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны 

пациента;       

(?) внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны пациента; 

(?) дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком; 

(?) язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента. 

Перечень вопросов вариативен, и может модифицироваться в зависимости от внедрения 

нормативно-правовых и технологических новаций. 

 

(??)  Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

 (?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

(?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения? 

 (?)   Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе 

 (?) Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности 

 (?)   Применяются оба способа 

 

(??)  Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

 (?)   На лучевой артерии 

 (?)   На бедренной артерии 

 (?) На сонной артерии 

 

(??)  Чем характеризуется венозное кровотечение? 

 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения? 

 (?) Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута 

 (?)   Наложение на рану поддерживающей повязки 

(?)   Приподнятое положение конечности 

 

(??)  На какой предельный срок времени можно наложить жгут   (закрутку) при 

артериальном кровотечении? 

 (?)   Не более 1,5 часов 

(?)  Не более 30 минут 

 (?)   Не более 2 часов 

 

(??)  Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
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 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без 

сознания? 

(?)   Полусидя с повёрнутой набок головой 

 (?) В стабильном боковом положении 

 (?)   Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды 

 

(??)  Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

 (?)   Спиралевидная 

 (?) Восьмиобразная 

 (?)   Колосовидная 

 

(??)  Эффективность реанимационных мероприятий оценивается: 

 (?)   Все ответы правильные 

 (?) Появление пульса на крупных артериях 

 (?)   Восстановление дыхания 

 

(??)  Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

(?)   Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку 

 (?)   Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

 (?) На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем или 

бинтом 

 

(??)  Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

 (?) Шапочка 

(?)   Спиралевидная 

(?)   Крестообразная 

 

(??)  В какое время года требуется указать время наложения жгута? 

 (?)   Зимой 

 (?)   Летом 

 (?) В любое время года 

 

(??)  Что нужно указать в записке при наложении жгута? 

 (?)   Время получения травмы 

 (?) Время наложения жгута 

 (?)   Время снятия жгута 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции УК-8 

Вопросы: 

1. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки 

«острого живота», первая медицинская помощь. 

2. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений.  

3. Первая медицинская помощь при наружных кровотечениях.  

4. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их 

вызывающих.  

5. Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая помощь.  

6. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках.  

7. Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, дыхательную 

систему.  

8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии.  

9. Достоверные признаки применения подростками наркотиков.  

10. Определение физиологических показателей организма человека (по выбору 

преподавателя).  

11. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка.  

12. Меры профилактики детского травматизма.  

13. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях.  

14. Десмургия: правила наложения повязки, функции повязки.  

15. Признаки раны и ее обработка.  

16. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и венозного 

кровотечения.  

17. «Захват жизни», причины и признаки попадания инородного тела в верхние 

дыхательные пути.  

18. Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых.  

19. Характеристика терминальных состояний.  

20. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при ожогах.  

21. Оказание первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.  

22. Первая помощь при аллергических и судорожных состояниях.  

23. Первая помощь при электротравмах, удушении, утоплении.  

24. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти.  

25. Последовательность реанимационных процедур. 
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26. Роль, место, задачи и объем первой помощи в системе этапного лечения 

пострадавших/пораженных при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

27. Особенности оказания первой помощи пострадавшим и внезапно заболевшим в 

городе и в отдаленных районах.  

28. Порядок действий на месте происшествия. 

29. Оценка характера поражений и степени тяжести состояния пострадавшего.  

30. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной помощи.  

31. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего 

32. Методы профилактики инфекций 

33. Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих 

оказание первой помощи пострадавшим. 

34. Функциональные состояния организма человека (болезнь, здоровье, критическое 

состояние). 

35. Методы оценки состояния больного.  

36. Виды нарушения сознания.  

37. Подсчет ЧД, пульса. Измерение АД. Положение больного. 

38. Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

39. Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим 

индивидуальным, перевязочным материалом.  

40. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

41. Понятие о видах транспортировки.  

42. Показания к самостоятельной транспортировке пострадавшего.  

43. Сопровождение пострадавшего.  

44. Средства транспортировки. 

45. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза.  

46. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под 

редакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510050


 
40 

№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− 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. 

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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/


 
42 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет), а также наглядными пособиями и муляжами: прозрачная модель 

легких, модель мускулатуры головы и шеи, модель черепа и шейного отдела позвоночника, модель 

костей руки, модель костей ноги, модель черепа человека, модель костного таза взрослой 

женщины, модель бесполого торса 85 см, из 20 частей, модель скелета человека, верхние 

конечности, модель пищеварительной системы, модель гортани, сердца и легких из 7 частей, 

модель сердца человека в натуральную величину, модель кожи, увеличенная в 70 раз, модель 

мочевыделительной системы человека, модель гортани человека, учебно-наглядные пособия по 

анатомии и физиологии человека, средства для временной остановки наружного кровотечения и 

перевязки ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Дискурсивный анализ» является ознакомление студентов-бакалавров с 

понятиями дискурса и текста, дискурсивного анализа, получение студентами-бакалаврами 

представления о дискурсе как совокупности языкового, когнитивного и коммуникативного 

аспектов, рассмотрение классификации и структуры дискурса.  

 

Основные задачи освоения дисциплины:  

- познакомить студентов с основными понятиями и терминами теории дискурса;  

- познакомить студентов с основными подходами к исследованию дискурса, представленными 

в мировой науке, включая теоретические модели и практические приемы анализа;  

- привить студентам навыки самостоятельного анализа образцов устного и письменного 

дискурса.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: _ УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 45.03.02 - Лингвистика. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Катего

рия 

компет

енций 

Код 

компе-

тенции 

Формули-

ровка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системн

ое и 

критиче

ское 

мышлен

ие 

УК-1  

 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

УК-1.1. Анализирует 

поставленную задачу 

через выделение ее 

базовых составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.3. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

Знать: алгоритм поиска 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

Уметь: анализировать 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

Владеть: навыками поиска 

информации; определять, 

интерпретировать и 

ранжировать информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи; 

рассматривать и предлагать 

возможные варианты 

решения поставленной 



противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.4. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия. 

УК-1.5. Формулирует 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

системный анализ 

философских взглядов и 

исторических 

закономерностей, 

процессов, явлений и 

событий. 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Обще-

профес-

сиональ

ная ком-

петен-

ция 

ОПК-1 Способен 

применять 

систему 

лингвистичес

ких знаний 

об основных 

фонетически

х, 

лексических, 

грамматичес

ких, 

словообразов

ательных 

явлениях, 

орфографии 

и 

пунктуации, 

о 

закономерно

стях 

функционир

ования 

изучаемого 

иностранног

о языка, его 

функциональ

ных 

разновиднос

тях 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3 Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности научного 

стиля в устной и 

письменной речи. 

 Знать: основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого иностранного 

языка в синхронии и 

диахронии. 

Уметь: интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

Владеть: понятийным 

аппаратом изучаемой 

дисциплины; способностью 

соблюдать основные 

особенности научного 

стиля в устной и 

письменной 



Обще-

профес-

сиональ

ная ком-

петен-

ция 

ОПК-3 Способен 

порождать и 

понимать 

устные и 

письменные 

тексты на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

применительн

о к основным 

функциональн

ым стилям в 

официальной 

и 

неофициально

й сферах 

общения 

 

 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, полно 

выявляет релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному,  

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно 

передает семантическую 

информацию, а также 

стилистическую и 

культурную коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и /или 

письменного 

высказывания. 

ОПК-3.4 Достигает 

ясности, логичности, 

содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной 

завершенности устных 

и/или письменных 

текстов в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

коммуникации. 

Знать: лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста 

с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и /или 

письменного 

высказывания. 

Уметь: интерпретировать 

коммуникативные цели 

высказывания, полно 

выявлять релевантную 

информацию, 

идентифицировать 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному регистрам 

общения. 

Владеть: навыком 

корректной передачи 

семантической 

информации, а также 

стилистической и 

культурной коннотации 

языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной 

коммуникации; 

способностью достигать 

ясности, логичности, 

содержательности, 

связности, смысловой и 

структурной 

завершенности устных 

и/или письменных текстов в 

соответствии с языковой 

нормой, прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 



Обще-

профес-

сиональ

ная ком-

петен-

ция 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое 

и 

межкультурно

е взаимодейст-

вие в устной и 

письменной 

формах как в 

общей, так и 

профессионал

ьной сферах 

общения 

 

 

 

ОПК-4.1. Адекватно 

идентифицирует 

лингвокультурную 

специфику вербальной и 

невербальной 

деятельности участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-4.2 Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, присущие 

культуре изучаемого 

языка. 

ОПК-4.3. Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

ОПК-4.4. Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

Знать: социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

Уметь: адекватно 

идентифицировать 

лингвокультурную 

специфику вербальной и 

невербальной деятельности 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

использования модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
54 54 

Лекционные занятия 30 30 

Практические занятия 24 24 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 



Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
46 46 

Лекционные занятия 30 30 

Практические занятия 16 16 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
12 12 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 4 4 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 92 92 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зач. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 



 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1: Введение в 

Дискурсивный анализ 
36 15 18 10  8      

Тема 1.1 Введение в 

дискурсивный анализ: 

подходы, споры и 

пересечения. 

Дискурсивный анализ как 

объект лингвистики. 

Дискурс как объект 

18 8 9 6  4      

Тема 1.2 Методы 

дискурсивного анализа в 

лингвистике. 

Соотношение понятий 

дискурс и текст, дискурс 

и диалог. Типы дискурса 

18 7 9 4  4      

Раздел 2. Раздел 2: 

Школы дискурсивного 

анализа. 

36 15 18 10  8      



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.1 Французская 

школа анализа дискурса. 

Идеи Мишеля Фуко и его 

вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ 

дискурса.  Советский и 

постсоветсткий 

политический дискурс 

18 8 9 6  4      

Тема 2.2 Немецко-

австрийская школа 

дискурсивного анализа 

18 7 9 4  4      

Раздел 3. Структура 

дискурса 
36 15 18 10  8      

Тема 3.1 Единство 

дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. 

Глобальная структура 

дискурса: сегментация 

дискурса и единицы 

глобальной структуры. 

18 8 9 6  4      

Тема 3.2. 

Интенциональные модели 

дискурса, понятия 

сценариев, нарративных 

схем, грамматики 

дискурса. Локальная 

структура дискурса, 

18 7 9 4  4      



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

минимальные единицы 

дискурса. 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
  

        

Общий объем, часов 
10

8 
45 54 30  

24 
 

 
 

  

 

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 

Модуль 1 (Семестр 9) 

Раздел 1: Введение в 

Дискурсивный анализ 
 20  10  5      



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 

Тема 1.1 Введение в 

дискурсивный анализ: 

подходы, споры и 

пересечения. 

Дискурсивный анализ как 

объект лингвистики. 

Дискурс как объект 

 10  5  2      

Тема 1.2 Методы 

дискурсивного анализа в 

лингвистике. 

Соотношение понятий 

дискурс и текст, дискурс 

и диалог. Типы дискурса 

 10  5  3      

Раздел 2. Раздел 2: 

Школы дискурсивного 

анализа. 

 20  10  5      

Тема 2.1 Французская 

школа анализа дискурса. 

Идеи Мишеля Фуко и его 

вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ 

дискурса.  Советский и 

постсоветсткий 

политический дискурс 

 10  5  2      

Тема 2.2 Немецко-

австрийская школа 

дискурсивного анализа 

 10  5  3      



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и
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н
я

т
и

я
 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы
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н
я

т
и

я
 

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

 

Раздел 3. Структура 

дискурса 
 23  10  6      

Тема 3.1 Единство 

дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. 

Глобальная структура 

дискурса: сегментация 

дискурса и единицы 

глобальной структуры. 

 10  5  3      

Тема 3.2. 

Интенциональные модели 

дискурса, понятия 

сценариев, нарративных 

схем, грамматики 

дискурса. Локальная 

структура дискурса, 

минимальные единицы 

дискурса. 

 13  5  3      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
  

        

Общий объем, часов 
10

8 
63  30  

16 
 

 
 

  

 

 

Заочной формы обучения 



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и
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н

н
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н
я

т
и

я
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и
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р
м
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к
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о
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Л
а
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р

а
т
о
р

н
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н
я

т
и
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и
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н
и
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р
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о
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о
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о
д
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т
о
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и
 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 3-4) 

Раздел 1: Введение в 

Дискурсивный анализ 
36 31 4 3  2      

Тема 1.1 Введение в 

дискурсивный анализ: 

подходы, споры и 

пересечения. 

Дискурсивный анализ как 

объект лингвистики. 

Дискурс как объект 

18 16 2 2  1      

Тема 1.2 Методы 

дискурсивного анализа в 

лингвистике. 

Соотношение понятий 

дискурс и текст, дискурс 

и диалог. Типы дискурса 

18 15 2 1  1      

Раздел 2: Школы 

дискурсивного анализа. 
36 31 4 3  1      

Тема 2.1 Французская 

школа анализа дискурса. 

Идеи Мишеля Фуко и его 

вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ 

дискурса.  Советский и 

постсоветсткий 

политический дискурс 

18 16 2 2  1      



Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
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к
о
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т
о
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н
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р
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и
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п
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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я
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о
р
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о
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т
о
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Л
а
б
о
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а
т
о
р

н
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н
я

т
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н
и
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т

и
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о
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т
о
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и
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н

а
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о
н

т
а
к
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н

а
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а
б
о
т
а
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н
и
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о
р
м
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п
р
а
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т

и
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к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.2 Немецко-

австрийская школа 

дискурсивного анализа 

18 15 2 1  0      

Раздел 3. Структура 

дискурса 
36 30 4 2  1      

Тема 3.1 Единство 

дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. 

Глобальная структура 

дискурса: сегментация 

дискурса и единицы 

глобальной структуры. 

18 15 2 1  1      

Тема 3.2. 

Интенциональные модели 

дискурса, понятия 

сценариев, нарративных  

схем, грамматики 

дискурса. Локальная 

структура дискурса, 

минимальные единицы 

дискурса. 

18 15 2 1  0      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
  

        

Общий объем, часов 
10

8 
92 12 8  

4 
 

 
 

  



2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в Дискурсивный анализ 

Тема 1.1 Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и пересечения. Дискурсивный 

анализ как объект лингвистики. Дискурс как объект исследования 

Тема 1.2 Методы дискурсивного анализа в лингвистике. Соотношение понятий дискурс и 

текст, дискурс и диалог. Типы дискурса  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Введение в дискурсивный анализ: подходы, споры и пересечения. Дискурсивный анализ 

как объект лингвистики. Дискурс как объект исследования. Дискурсивный анализ, подходы 

с точки зрения различных дисциплин. Методы дискурсивного анализа в лингвистике. 

Дискурс: различные толкования понятия. Собственно лингвистические (формальные) 

трактовки понятия «Дискурс». Дискурс как речь (vs. язык как система) 

Раздел 2. Школы дискурсивного анализа. 

Тема 2.1 Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию 

дискурса. Критический анализ дискурса.  Советский и постсоветсткий политический 

дискурс 

Тема 2.2 Немецко-австрийская школа дискурсивного анализа  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Французская школа анализа дискурса. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию дискурса. 

Критический анализ дискурса Норманна Фэркло. Социо-когнитивный подход. 

Критический дискурс-анализ Тейна Ван Дейка. Дискурсивный исторический анализ Рут 

Водак. Советский и постсоветсткий политический дискурс. Немецко-австрийская школа 

дискурсивного анализа.  

 

Раздел 3. Структура дискурса 

Тема 3.1 Единство дискурса, связность, топик, макропропозиции. Глобальная структура 

дискурса: сегментация дискурса и единицы глобальной структуры. 

Тема 3.2. Интенциональные модели дискурса, понятия сценариев, нарративные схем, 

грамматики дискурса. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Структура дискурса. Макро- и микроструктура дискурса. Единство дискурса, связность, 

топик, макропропозиции. Глобальная структура дискурса: сегментация дискурса и единицы 

глобальной структуры. Интенциональные модели дискурса, понятия сценариев, 

нарративных схем, грамматики дискурса. Локальная структура дискурса, минимальные 

единицы дискурса. 

 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1.  Введение в 

Дискурсивный анализ 

15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Школы 

дискурсивного 

анализа. 
15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Структура 

дискурса 

15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
45 24  15  6  

 

Очно-заочной  формы обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 9) 

Раздел 1.  Введение в 

Дискурсивный анализ 

20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 Практикум 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Школы 

дискурсивного 

анализа. 
20 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 Практикум 4 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Структура 

дискурса 

23 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
63 24  15  6  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 6) 



Раздел 1.  Введение в 

Дискурсивный 

анализ 

15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Школы 

дискурсивного 

анализа. 15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3. Структура 

дискурса 

15 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 Практикум 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная 

форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45 24  15  6  

3.2. Задания для самостоятельной работы  

Раздел 1 Введение в Дискурсивный анализ 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. Выполнение 

реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому семинарскому 

занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Соотношение понятий дискурс и текст, дискурс и диалог. 

2. Типы дискурса 

Раздел 2. Школы дискурсивного анализа. 

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. Выполнение 



реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому семинарскому 

занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Идеи Мишеля Фуко и его вклад в теорию дискурса 

2. Советский и постсоветсткий политический дискурс 

Раздел 3. Структура дискурса  

- чтение учебной литературы, текстов лекций; - поиск ответов на 

вопросы по теме семинара; - Доклад, сообщение - составление обзора 

литературы; - написание конспектов к семинарам по заданным страницам 

источников; - подготовка рефератов для сообщений на 5-7 минут. Выполнение 

реферата объемом в 2-3 страницы обязательно к каждому семинарскому 

занятию 

Примерный перечень тем докладов к разделу: 

1. Макро- и микроструктура дискурса. 

2. Локальная структура дискурса, минимальные единицы дискурса. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются 

цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) 



основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) 

выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада 

(реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит 

в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях 

или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. 

По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько 

тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а 

рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не 

сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 



 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине является зачет. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного средства - Характеристика оценочного 

средства  

Доклад, сообщение, реферат - Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  Реферат - 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно исследовательской) 



темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: алгоритм поиска 

информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов 

В течение всего 

процесса обучения  

Уметь: анализировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

В течение всего 

процесса обучения 

Владеть: навыками определять, 

интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

рассматривать и предлагать 

возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

В течение всего 

процесса обучения 



ОПК-1 Способен 

применять систему 

лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлениях, 

орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его 

функциональных 

разновидностях 

Знать: основные явления и 

процессы, отражающие 

функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного 

языка в синхронии и диахронии. 

  

В течение всего 

процесса обучения 

Уметь: интерпретировать 

основные проявления 

взаимосвязи языковых уровней и 

взаимоотношения подсистем 

языка. 

 

В течение всего 

процесса обучения 

Владеть: понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

способностью соблюдать 

основные особенности научного 

стиля в устной и письменной 
В течение всего 

процесса обучения 

ОПК-3 
Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной 

и неофициальной 

сферах общения 

 

Знать: лексико-грамматические и 

фонетические средства 

организации целого текста с 

соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

устного и /или письменного 

высказывания. 

.  

В течение всего 

процесса обучения 

Уметь: интерпретировать 

коммуникативные цели 

высказывания, полно выявлять 

релевантную информацию, 

идентифицировать 

принадлежность высказывания к 

официальному, 

нейтральному и неофициальному 

регистрам общения. 

 

В течение всего 

процесса обучения 



Владеть: навыком корректной 

передачи семантической 

информации, а также 

стилистической и культурной 

коннотации языковых единиц, 

используемых в устной и 

письменной коммуникации; 

способностью достигать 

ясности, логичности, 

содержательности, связности, 

смысловой и структурной 

завершенности устных и/или 

письменных текстов в 

соответствии с языковой 

нормой, прагматическими и 

социокультурными параметрами 

В течение всего 

процесса обучения 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в 

устной и письменной 

формах как в общей, 

так и 

профессиональной 

сферах общения 

 

Знать: социокультурные и 

этические нормы поведения, 

принятые в иноязычном 

социуме.  

В течение всего процесса 

обучения 

Уметь: адекватно 

идентифицировать 

лингвокультурную специфику 

вербальной и невербальной 

деятельности участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

В течение всего процесса 

обучения 

Владеть: навыками 

использования модели типичных 

социальных ситуаций и 

этикетные формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. 

В течение всего процесса 

обучения 



4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг 

обучающегося 20 рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета.\свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине (модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных 

им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 



 Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО:  80 

 

 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае не ликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 



образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Перечень вопросов текущей аттестации 

 

Раздел -1 Введение в Дискурсивный анализ 

 

Форма текущей аттестации ………………….. устный опрос  

 

Вопросы/задания текущего контроля 
1. Дискурс: различные толкования понятия.  

2. Собственно лингвистические (формальные) трактовки понятия «Дискурс». 

 

Код контролируемой компетенции………….     УК-1, ОПК-1, ОПК-3,  ОПК-4 

 

Раздел -3 Структура дискурса 

 Форма рубежного контроля………………….. зачет 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

1. История дискурсивного анализа.  

2. Направления и подходы в дискурсивном анализе.  

3. Методы дискурсивного анализа  

4. Место дискурсивного анализа в лингвистике 

 

Код контролируемой компетенции………….  УК-1, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 Темы рефератов:  

1. Речевой акт как минимальная 

коммуникативно прагматическая единица 

дискурса.  



2.Теория речевых актов и анализ речевого 

общения. Типология речевых актов. 3. 

Косвенные речевые акты  

ОПК-1 
Примеры вопросов для дискуссии:  

1. Дискурс-тип как обобщение множества 

речевых жанров. Понятие речевого жанра. 

2. Речевой жанр как функция 

стандартного набора аргументов - 

параметров коммуникативной ситуации.  

ОПК-3 

Темы рефератов:  

1. Принципы построения типологии 

дискурсов: сфера деятельности (дискурс 

политический, административный, 

рекламный и т.д.), идеологическая 

ориентация (дискурс власти, оппозиции, 

левых, правых, феминистский дискурс и 

т.п.),  

2. Принципы построения типологии 

дискурсов: функция (дискурс 

агитационный, полемический, 

аргументативный, нарративный и т.п.). 

ОПК-4 

Примеры вопросов для дискуссии:  

1. Дискурсивные цели. Коммуникативная 

стратегия говорящего как иерархия целей. 

2. Глобальные (стратегические) и 

локальные (тактические) цели.  

3. Дискурс как совокупность языкового, 

когнитивного и коммуникативного 

аспектов 

 



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

 

Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под 

редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511855  

Тарасов, М. И.  Теория текста и дискурса. Дискурс рассуждения : учебник и практикум для вузов / 

М. И. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 284 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14559-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519926  

Маслова, В. А.  Лингвокультурологический анализ : учебник для вузов / В. А. Маслова, 

У. М. Бахтикиреева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 245 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15377-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520472 

 Тюпа В.И. Дискурсивная формация: очерки по компаративной риторике. М.: Юрайт, 2020: 

274 с.. 

5.1.2. Дополнительная литература 

Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : 

учебное пособие для вузов / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13916-7. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493258  

 Позднякова, Г. А. Профессиональная и межкультурная коммуникация на английском языке : 

учебное пособие / Г. А. Позднякова. — Самара : Самарский университет, 2019. — 76 с. — ISBN 

978-5-7883-1407-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146986 (дата обращения: 08.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

Мишина, Ю. Е. Основы теории английского языка: лексикология, стилистика и анализ текста : 
учебное пособие / Ю. Е. Мишина. — Самара : Самарский университет, 2020. — 184 с. — ISBN 

978-5-7883-1480-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/188962 (дата обращения: 06.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

 

https://urait.ru/bcode/511855
https://urait.ru/bcode/519926
https://urait.ru/bcode/520472
https://urait.ru/bcode/493258


5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 



− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

 

5.4   Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 



 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека учебников, учебных 

пособий, монографий, периодических 

изданий, справочников, словарей, 

энциклопедий, видео- и аудиоматериалов, 

иллюстрированных изданий  

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

"eLIBRARY.ru" 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

научных публикаций 

http://elibrary.ru/  

100% доступ 

 

3.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Виртуальный читальный зал учебников и 

учебных пособий от авторов ведущих вузов 

России по различным дисциплинам 

 https://urait.ru/ 

100% доступ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), 

техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, 

имеющий доступ в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными 

печатными пособиями. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 

техническими средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, 

имеющий доступ в Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными 

печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Дискурсивный анализ» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) « Дискурсивный анализ» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Дискурсивный анализ» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Дискурсивный анализ» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и 

контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) « Дискурсивный анализ» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в приобретение обучающимися 

теоретических знаний об организации, функционировании и тенденциях развития 

грамматического строя современного иностранного (английского) языка, а также 

применение современных методов грамматических исследований в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины (модуля): 

1. усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины (модуля); 

2. формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины (модуля); 

3. развитие навыков, необходимых в сфере работы с иноязычными (англоязычными) 

текстами и дискурсом; 

4. углубление представлений о работе с грамматическим строем иностранного 

(английского) языка в переводческой сфере, а также сфере преподавания иностранного 

(английского) языка; 

5. овладение навыками идентификации и объяснении грамматических явлений 

иностранного (английского) языка, а также интерпретации высказывания; 

6. рассмотрение новейших направлений в развитии грамматической мысли в 

отечественной и зарубежной англистике и в общем языкознании; 

7. определение концептуальных и методологических основ современной грамматической 

теории иностранного (английского) языка; 

8. обучение навыкам использования теоретических знаний в области грамматики 

иностранного (английского) в построении нормативно-адекватной иноязычной (английской) 

речи в различных видах речевой деятельности; 

9. определение и прослеживание взаимосвязи между грамматическими явлениями, 

осознание места каждого конкретного явления в грамматической системе иностранного 

(английского) языка, его морфологическом и грамматическом строе; 

10. обучение самостоятельному анализу и извлечению из научной литературы 

необходимой информации, предоставление собственных обобщений и выводов, основываясь 

на научных трудах; 

11. развитие навыков представления и использования полученных сведений, 

аналитических навыков и умений в процессе изучения других дисциплин. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4 в соответствии с 

учебным планом. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции Код и 

наименование 

индикатора 

Результаты 

обучения 
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Формулировка 

компетенции 

достижения 

компетенции 

Универсальные 
УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1. Анализирует 

поставленную 

задачу через 

выделение ее 

базовых 

составляющих, 

осуществляет 

декомпозицию 

задачи. 

УК-1.2. Находит и 

критически 

оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.3. 

Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достоверных 

суждений. 

УК-1.4. Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия. 

УК-1.5. 

Формулирует 

собственную 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию с опорой на 

системный анализ 

философских 

взглядов и 

исторических 

закономерностей, 

процессов, явлений 

и событий. 

Знать: алгоритм 

поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи по 

различным типам 

запросов 

Уметь: 

анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие 

Владеть: навыками 

определять, 

интерпретировать 

и ранжировать 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

задачи; 

рассматривать и 

предлагать 

возможные 

варианты решения 

поставленной 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки 
 

  

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен 

применять систему 

лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, 

лексических, 

ОПК-1.1. 

Адекватно 

анализирует 

основные явления 

и процессы, 

отражающие 

 Знать: основные 

явления и 

процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 
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грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии 

и пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностях 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного 

языка в синхронии 

и диахронии. 

ОПК-1.2. 

Адекватно 

интерпретирует 

основные 

проявления 

взаимосвязи 

языковых уровней 

и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3 

Адекватно 

применяет 

понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; 

соблюдает 

основные 

особенности 

научного стиля в 

устной и 

письменной речи. 

изучаемого 

иностранного 

языка в синхронии 

и диахронии. 

Уметь: 

интерпретировать 

основные 

проявления 

взаимосвязи 

языковых уровней 

и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

изучаемой 

дисциплины; 

способностью 

соблюдать 

основные 

особенности 

научного стиля в 

устной и 

письменной 

Общепрофессиональные 
ОПК-3 Способен 

порождать и понимать 

устные и письменные 

тексты на изучаемом 

иностранном языке 

применительно к 

основным 

функциональным 

стилям в официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные 

цели высказывания, 

полно выявляет 

релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК-3.2. Корректно 

передает 

семантическую 

информацию, а 

также 

Знать: основные 

явления и 

процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного 

языка в синхронии 

и диахронии. 

Уметь: 

интерпретировать 

основные 

проявления 

взаимосвязи 

языковых уровней 

и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 
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стилистическую и 

культурную 

коннотацию 

языковых единиц, 

используемых в 

устной и 

письменной 

коммуникации. 

ОПК-3.3. Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические 

средства 

организации целого 

текста с 

соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

устного и /или 

письменного 

высказывания. 

ОПК-3.4 Достигает 

ясности, логичности, 

содержательности, 

связности, 

смысловой и 

структурной 

завершенности 

устных и/или 

письменных текстов 

в соответствии с 

языковой нормой, 

прагматическими и 

социокультурными 

параметрами 

коммуникации. 

Владеть: 

понятийным 

аппаратом 

изучаемой 

дисциплины; 

способностью 

соблюдать 

основные 

особенности 

научного стиля в 

устной и 

письменной речи. 

Общепрофессиональные ОПК-4 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной 

и письменной формах 

как в общей, так и 

профессиональной 

сферах общения 

 

ОПК-4.1. Адекватно 

идентифицирует 

лингвокультурную 

специфику 

вербальной и 

невербальной 

деятельности 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знать: 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, 

принятые в 

иноязычном 

социуме. 

Уметь: адекватно 

идентифицировать 

лингвокультурную 

специфику 
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ОПК-4.2 Адекватно 

реализует 

собственные цели 

взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка. 

ОПК-4.3. Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые 

в иноязычном 

социуме. 

 

ОПК-4.4. Корректно 

использует модели 

типичных 

социальных 

ситуаций и 

этикетные формулы, 

принятые в устной и 

письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

 

вербальной и 

невербальной 

деятельности 

участников 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

использования 

модели типичных 

социальных 

ситуаций и 

этикетные 

формулы, 

принятые в устной 

и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
54 54    

Лекционные занятия 30 30    

Практические занятия 24 24    

Самостоятельная работа обучающихся 45 45    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    
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Очно-заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
46 46 

Лекционные занятия 30 30 

Практические занятия 16 16 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 63 63 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 12 

 

12 

 

Лекционные занятия 8 8 

Практические занятия 4 4 

Консультации / Иная контактная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 92 92 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зач. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 7) 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 
33 15 18 10  8     

 

Тема 1.1. Грамматические 

уровни языка и их 

единицы. Морфемика 

16 7 9 5  4     

 

Тема 1.2. 

Формообразование и 

словоизменение. Части 

речи (классы и разделы 

слов) 

17 8 9 5  4     

 

Раздел 2. Морфология 33 15 18 10  8      

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Категория числа, падежа и 

рода. Артикль как 

показатель 

9 4 5 3  2     

 

Тема 2.2. Глагол. 

Классификации и 

категории глагола. 

8 4 4 3  2     

 

Тема 2.3. Имя 

прилагательное. Статив. 
9 4 5 2  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.4. Местоимение. 

Наречие. Прилагательное 
7 3 4 2  2     

 

Раздел 3. Синтаксис 33 15 18 10  8      

3.1. Синтаксис 

предложения и 

словосочетания. 

9 4 5 3  2     

 

3.2.  Виды предложений. 8 4 4 2  2      

3.3. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Их 

особенности. 

9 4 5 3  2     

 

3.4 Синтаксис текста. 

Динамический синтаксис. 

Прагматика дискурса. 

Синтаксический анализ 

предложения и текста. 

7 3 4 2  2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
108 45 54 30  24     

 

Общий объем, часов 108 45 54 30  24      
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Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 9) 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 
34 20  10  4     

 

Тема 1.1. Грамматические 

уровни языка и их 

единицы. Морфемика 

 10  5  2     

 

Тема 1.2. 

Формообразование и 

словоизменение. Части 

речи (классы и разделы 

слов) 

 10  5  2     

 

Раздел 2. Морфология 36 20  8  8      

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Категория числа, падежа и 

рода. Артикль как 

показатель 

   2  2     

 

Тема 2.2. Глагол. 

Классификации и 

категории глагола. 

   2  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.3. Имя 

прилагательное. Статив. 
   2  2     

 

Тема 2.4. Местоимение. 

Наречие. Прилагательное 
   2  2     

 

Раздел 3. Синтаксис 39 23  12  4      

3.1. Синтаксис 

предложения и 

словосочетания. 

 5  2  2     

 

3.2.  Виды предложений.  5  4        

3.3. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Их 

особенности. 

 5  2  2     

 

3.4 Синтаксис текста. 

Динамический синтаксис. 

Прагматика дискурса. 

Синтаксический анализ 

предложения и текста. 

 8  4       

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 108 63 46 30  16      

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 3 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 33 26 7 3  4      

Тема 1.1 Грамматические 

уровни языка и их 

единицы. Морфемика 

17 13 4 2  2 1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.2 

Формообразование и 

словоизменение. Части 

речи (классы и разделы 

слов) 

16 13 3 1  2     
 

Раздел 2. Морфология 35 27 8 3  5      

Тема 2.1. Имя 

существительное. 

Категория числа, падежа и 

рода. Артикль как 

показатель 

10 7 3 2  1 1    

 

Тема 2.2.  Глагол. 

Классификации и 

категории глагола. 

9 7 2 1  1      

Тема 2.3. Имя 

прилагательное. Статив. 
9 7 2 1  1      

Тема 2.4. Местоимение. 

Наречие. Прилагательное 7 6 1 0  1      

Раздел 3. Синтаксис 
35 27 8 4  5      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

3.1. Синтаксис 

предложения и 

словосочетания. 

10 7 3 1  2 1     

3.2.  Виды предложений. 
10 7 3 1  2      

3.3. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Их 

особенности. 

9 7 2 0  2 1    
 

3.4 Синтаксис текста. 

Динамический синтаксис. 

Прагматика дискурса. 

Синтаксический анализ 

предложения и текста. 

7 6 1 0  1     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Общий объем, часов 108 80 24 12  12 4     

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Базовые понятия грамматики 

1. Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис. Место грамматики среди 

других лингвистических единиц. Методы описания грамматического строя. 

2. Основные современные грамматические теории (описательная, коммуникативно- 

прагматическая, структурная, когнитивная). 

3. Морфемика как раздел грамматики английского языка. Классификация морфем (свободные и 

связанные, корневые, аффиксальные). Алломорфы. Функции морфем (словообразование и 

словоизменение). 

Тема 1.1. Грамматические уровни языка и их единицы. Морфемика. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные современные грамматические теории (описательная, коммуникативно- 

прагматическая, структурная, когнитивная). 

Грамматика как раздел науки о языке. Морфология и синтаксис. Место грамматики среди других 

лингвистических единиц. Методы описания грамматического строя. 

 

Тема 1.2. Формообразование и словоизменение. Части речи (классы и разделы слов) 

 

1. Слово в грамматике (словоформа) английского языка. Грамматические категории и их 

классификации. Грамматическая форма. Грамматическое значение (номинативное, 

синтаксическое). 

2. Грамматическая оппозиция как структурно-функциональная основа грамматической 

категории. 

 

Раздел 2. Морфология 

 

Тема 2.1. Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. Артикль как 

показатель категории артиклевой детерминации существительного 

1. Существительное как слово предметной семантики. Грамматическая и семантическая 

классификации существительных. 

2. Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные формы 

 

Тема 2.2.  Глагол. Классификации и категории глагола. 

1. Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные и служебные глаголы. 

2. Категории залога, вида и временной соотнесенности как категории, общие для 

личных и неличных форм глагола. Категории личных форм глагола: времени, 

наклонения, числа, лица. Категории неличных форм глагола: инфинитив, герундий, 

причастие. 

 

Тема 2.3. Имя прилагательное. Статив. 

1. Прилагательное как слово признаковой семантики. Основные морфологические типы 

прилагательных: качественные и относительные. 

2. Категория степеней сравнения. Способы формообразования степеней сравнения. 

Субстантивация прилагательных (частичная и полная). 

 

Тема 2.4. Местоимение. Наречие. Прилагательное. 

1. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, признак признака). 

2. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). Способы 

образования наречий. 

 

3. Раздел 3. Синтаксис 

3.1. Синтаксис предложения и словосочетания. 

1. Словосочетание и предложение. 

2. Синтаксические связи в словосочетании. 

3. Классификация словосочетаний. Синтаксические единицы языка. 
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3.2.  Виды предложений. 

Части речи и члены предложения. Номинативная структура предложения. Предикативный аспект 

предложения. Предикативность. Типы предложений в английском языке.  

Классификация предложений. Простое предложение, сложное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений. Главное и 

придаточное предложения. Сложносочиненное предложение. 

 

3.3. Главные и второстепенные члены предложения. Их особенности. 

1. Основные члены прдложения. Их классификация. 

2. Второстепенные члены предложения. Их классификация. 

3.4 Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика дискурса. Синтаксический 

анализ предложения и текста. 

1. Текст как продукт речевой деятельности. Связность, цельность и завершенность как базовые 

признаки (категории) текста. Элементарная единица текста – высказывание. 

2. Синтаксическая связь предложений в тексте: ретроспективная, проспективная. Актуальное 

членение предложения на исходно-информационную часть (тема) и ядерно- информационную 

часть (рема). Роль функционального ядра в реализации прагматической установки 

высказывания. 

3. Синтаксический разбор предложения. 

4. Функциональная перспектива предложения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: «Грамматические уровни языка и их единицы. 

Морфемика».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Морфемика как раздел грамматики английского языка.  

2. Классификация морфем (свободные и связанные, корневые, аффиксальные). Алломорфы.  

3. Функции морфем (словообразование и словоизменение). 

Темы проектов 

1. Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 

2. Парадигматические и синтагматические отношения в грамматике английского 

языка. 

Тема практического занятия: «Формообразование и словоизменение. Части речи 

(классы и разделы слов)» 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Слово в грамматике (словоформа) английского языка. 

2.  Грамматические категории и их классификации.  

3. Грамматическая форма.  

4. Грамматическое значение (номинативное, синтаксическое). 
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Темы проектов 

1. Грамматическая каатегория числа. 

2. Граммтаическая категория вида. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: «Имя существительное. Категория числа, падежа и рода. 

Артикль как показатель категории артиклевой детерминации существительного».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Существительное как слово предметной семантики. Грамматическая и семантическая 

классификации существительных. 

2. Категории числа, падежа. Продуктивные и непродуктивные формы 

Темы проектов 

1.«Коммуникативная роль артикля в тема-рематическом делении предложения». 

2.Лексикализованные формы множественного числа. 

3. Проблема категории рода в английском языке. 

Тема практического занятия: «Глагол. Классификации и категории глагола». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Глагол как слово процессной семантики. Знаменательные и служебные глаголы. 

2. Категории залога, вида и временной соотнесенности как категории, общие для 

личных и неличных форм глагола. 

3.  Категории личных форм глагола: времени, наклонения, числа, лица. Категории 

неличных форм глагола: инфинитив, герундий, причастие. 

Темы проектов 

1. Классификация глаголов (статальные и процессные, глаголы-связки, переходные и 

непереходные). 

2. Категория модальности. 

 

Тема практического занятия: «Имя прилагательное. Статив». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Прилагательное как слово признаковой семантики. Основные морфологические типы 

прилагательных: качественные и относительные. 

2. Категория степеней сравнения. Способы формообразования степеней сравнения. 

Субстантивация прилагательных (частичная и полная). 
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Темы проектов 

3. Классификация прилагательных. 

4. Категория сравнения и прилагательное. 

 

Тема практического занятия: «Местоимение. Наречие. Прилагательное». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, признак признака). 

2. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). Способы 

образования наречий. 

Темы проектов 

1. Категория сравнения наречий. 

2. Наречия и прилагательные. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: «Синтаксис предложения и словосочетания».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Словосочетание и предложение. 

2. Синтаксические связи в словосочетании. 

3. Части речи и члены предложения. Номинативная структура предложения. 

4.  Предикативный аспект предложения. Предикативность. Типы предложений 

в английском языке. 

Темы проектов 

1. Классификация словосочетаний. 

2.  Синтаксические единицы языка. 

3. Классификация предложений. 

 

Тема практического занятия: «Виды предложений».  

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Классификация предложений. 

2.  Простое предложение, сложное предложение.  

3. Сложноподчиненное предложение. Типы сложноподчиненных предложений. 

4.  Главное и придаточное предложения.  

5. Сложносочиненное предложение. 

Темы проектов 

1. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 
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2. Виды сочинительных отношений. 

3. Особенности пунктуации в английском языке и функции знаков препинания в 

выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

Тема практического занятия: «Главные и второстепенные члены предложения. Их 

особенности». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Основные члены предложения. Их классификация. 

2. Второстепенные члены предложения. Их классификация. 

Темы проектов 

1.Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

2.Виды сочинительных отношений. 

 3.Особенности пунктуации в английском языке и функции знаков препинания в 

выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

Тема практического занятия: «Синтаксис текста. Динамический синтаксис. Прагматика 

дискурса. Синтаксический анализ предложения и текста». 

Форма практического задания: семинар 

Темы контрольных работ 

1. Текст как продукт речевой деятельности. 

2.  Связность, цельность и завершенность как базовые признаки (категории) текста. 

Элементарная единица текста – высказывание. 

3. Синтаксическая связь предложений в тексте: ретроспективная, проспективная.  

Темы проектов 

1. Роль имен собственных, личных и указательных местоимений, артиклей и словопорядка в 

установлении функциональной перспективы текста. 

2. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

3. Стилистика актуального членения предложения. 

4. Актуальное членение предложения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа, компьютерное тестирование 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос, реферат 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос, реферат 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 7) 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 Подготовка реферата 

Раздел 2. 

Морфология 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Раздел 3. Синтаксис 15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

108  

 

Очно-заочной  формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 9) 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 

15 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

5 Подготовка реферата 

Раздел 2. 

Морфология 

15 

 

5 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 
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Раздел 3. Синтаксис 20 

 

3 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

63  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 3 сессии 3-4 

Раздел 1. Базовые 

понятия грамматики 

26 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Раздел 2. 

Морфология 

27 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Раздел 3. Синтаксис 27 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Подготовка реферата 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

108  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Грамматическая категория числа. 

2. Грамматическая категория вида. 
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3. Лексикализованные формы множественного числа. 

4. Проблема категории рода в английском языке 

5. Категория определенности – неопределенности. 

6. Определенный, неопределенный и нулевой артикли 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Окружение и дистрибуция в выделении морфем. 

2. Парадигматические и синтагматические отношения в грамматике английского 

языка. 

Темы проектов к Разделу 1. 

1. Грамматика как раздел науки о языке. Место грамматики среди других лингвистических 

единиц. 

2. Морфология и синтаксис. 

3.  Методы описания грамматического строя. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

Бялт, В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 09.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

1. Классификация глаголов (статальные и процессные, глаголы-связки, переходные и 

непереходные). 

2. Категория модальности 

3. Категория сравнения наречий. 

4. Наречия и прилагательные 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Классификация глаголов (статальные и процессные, глаголы-связки, переходные и 

непереходные). 

2. Категория модальности. 

3. Прилагательное как слово признаковой семантики. Основные морфологические типы 

прилагательных: качественные и относительные. 

Темы проектов к Разделу 2. 

https://urait.ru/bcode/517396
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1. Наречие как слово вторично-признаковой семантики (признак процесса, признак признака). 

2. Разряды наречий (знаменательные, местоименные, количественные и др.). Способы 

образования наречий. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Бялт, В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 09.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Синтаксические единицы языка 

2. Классификация словосочетаний. 

3. Союзное и бессоюзное сочинение предложений. 

4. Виды сочинительных отношений. 

5. Особенности пунктуации в английском языке и функции знаков препинания в 

выражении синтаксических отношений в предложении. 

Перечень тем рефератов к Разделу 3 

1. Роль имен собственных, личных и указательных местоимений, артиклей и 

словопорядка в установлении функциональной перспективы текста. 

2. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

3. Стилистика актуального членения предложения. 

4. Актуальное членение предложения 

Темы проектов к Разделу 3. 

1. Роль имен собственных, личных и указательных местоимений, артиклей и словопорядка в 

установлении функциональной перспективы текста. 

2. Теория фреймов и ее место в учениях о дискурсе. 

3. Стилистика актуального членения предложения. 

4. Актуальное членение предложения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Бялт, В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

https://urait.ru/bcode/517396
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 09.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее 

доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: 

полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. 

Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер 

страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

https://urait.ru/bcode/517396
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Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-

ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели 

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в 

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение 

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
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рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Базовые 

понятия 

грамматики

» 

УК-1 Контро

льная 

работа  

1. Грамматическая категория числа. 

2. Грамматическая категория вида. 

3. Лексикализованные формы множественного числа. 

4. Проблема категории рода в английском языке 

5. Категория определенности – неопределенности. 

6. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

ОПК-1 Компью

терное 

тестиро

вание  

1. Охарактеризуйте следующие предложения: A. He loves his job and works a lot. B. 

He works a lot, because he loves his job. C. Loving his job, he works a lot. D. He loves 

his job, so he works a lot. 

a) сложноподчиненное предложение 

b) сложносочиненное предложение 

c) осложненное предложение 

d) простое (опрощенное) предложение 

2. Определите тип связующего компонента в следующем

 сложноподчиненном предложении: They wondered what I was going to do next. 

3. Распределите сочинительные связки по типам выражаемых ими отношений 

между частями сложносочиненного предложения: and, nevertheless, or, so, 

neither… nor, but, therefore 
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А. соединительные отношения (немаркированное сочинение) -    

 В. противительные отношения -    

C. разделительные отношения -    

D. причинно-следственные отношения -    

4. Какое из нижеприведенных сложноподчиненных предложений не является 

монолитным (одночленным)? 

А) I remember when it all started. B) He decided to quit, because the job was ruining his 

family. 

C) What I knew was nobody’s business. D) Hardly had I started the conversation when she 

interrupted me.. 

2. Раздел -2 

«Морфолог

ия)» 

ОПК-3 Устный 

опрос 

1. Классификация глаголов (статальные и процессные, глаголы-связки, 

переходные и непереходные). 

2. Категория модальности 

3. Категория сравнения наречий. 

4. Наречия и прилагательные. 

ОПК-4 Реферат  
1. Морфологические единицы языка 

2. Классификация морфем. 

3. Части речи изучаемых языков. 

4. Виды грамматических значений и форм. 

5. Особенности глагола в английском языке и функции грамматического 

времени в выражении синтаксических отношений в предложении. 

 

3. Раздел -3 

«Синтаксис

» 

ОПК-1 Компью

терное 

тестиро

вание  

1.Центром предикации в предложении, вокруг которого организуется вся структура 

предложения, является …. 

Охарактеризуйте следующее предложение по представленности членов 

предложения: I am a teacher. 

А. распространенное В. нераспространенное 
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2.Функции каких членов предложения выполняют существительные в следующем 

предложении? 

My sister (a), Mary (b), was once a cheer (c) leader (d) at school (e). 

3.Какую семантическую роль выполняет подлежащее в следующих предложениях? 

А. Jenny wrote that letter.. а) Локатив 

B. That letter was written by Jenny. b) Агентив 

C. The pen tore the paper. с) Пациенс 

D. Moscow hosted the summit. d) Инструмент(алис) 

4.Охарактеризуйте следующее предложение по степени полноты: How nice! 

А. полное (двусоставное) 

В. неполное (односоставное); свободный эллипсис 

С. неполное (односоставное); фиксированный эллипсис 

5.В терминологии Л. Теньера элементы предложения, обозначающие участников 

ситуации, называются: 

А. актанты В. сирконстанты 

6.Теория семантических падежей (семантических ролей) была

 первоначально разработана: 

А. Ч. Филлмором В. Н Хомским 

С. членами Пражского лингвистического кружка. 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-1 1. Грамматика как раздел науки 

о языке. Морфология и 

синтаксис. 

2. Методы описания 

грамматического строя. Основные 

современные грамматические теории. 

3. Морфемика. 

Классификация морфем. 

Алломорфы. Типы и признаки 

морфем. Функции морфем. 

4. Грамматическая форма. 

Грамматическое значение. Типы 

грамматических категорий. 

Оппозиция. Нейтрализация 

оппозиции. 

5. Критерии выделения частей 

речи. Классификации частей 

речи. 

6. Артикль: статус, функции. 

Особенности употребления и 

неупотребления артиклей. 

Коммуникативная роль артикля. 

7. Существительное. 

Классификация 

существительных. Категории 

существительного. 

8. Глагол. Классификации 

глаголов. Категории глагола. 

9. Категории личных форм 

глагола: времени, наклонения, числа, 

лица. Категории неличных форм 

глагола: инфинитив, герундий, 

причастие. 

10. Категория модальности. 

Модальные глаголы, их 

функции. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

Бялт В. С.  Основы теории первого иностранного языка : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453269 (дата обращения: 09.03.2023). 

Лексикология английского языка. Практикум : учебное пособие для вузов / О. В. Афанасьева [и 

др.] ; под общей редакцией О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10053-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517396 (дата обращения: 09.03.2023). 

Гвишиани Н. Б.  Современный английский язык: лексикология : учебник для вузов / 

Н. Б. Гвишиани. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-2921-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509761 (дата обращения: 27.03.2023). 

Основы теории первого иностранного языка : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и 

др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449851 (дата обращения: 09.03.2023). 
.  

5.1.2. Дополнительная литература 

Левицкий, Ю.А. Лингвистическая прагматика современного английского языка : учебное 

пособие / Ю.А. Левицкий. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 156 с. - ISBN 978-5-4458-2976-8 ; 

[Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501 (Дата обращения 25.05.2022). 
Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике : учебное пособие / А.Ю. 

Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1366-2 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942 (Дата обращения 25.05.2022). 
.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/517396
https://urait.ru/bcode/509761
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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различным дисциплинам. 
4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, 

на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету/дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом), техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной мебелью 

(стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами 

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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