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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

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

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос — это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 
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размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

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

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. История Китая 

Тема 1.1. Географическое положение.  Неолитические культуры народов-предков 

современных китайцев: Яншао, Луншань. 

Государства Шан-Инь и Чжоу. Период "Весны и 

осени". Период Чжаньго (воюющих царств). 

Династия Цинь и личность Цинь Ши Хуанди. 

Империя Хань и ее значение для истории Китая. 

Троецарствие, династии Суй, Тан, Сун. 

Монгольское завоевание и династия Юань. 

Тема 1.2. Административно-

территориальное деление. 

Государственное устройство Китая. 

Изгнание монголов и династия Мин. Маньчжуры и 

империя Цин. Опиумные войны и отношения с 

европейскими странами. Революция 1911 г. и Сунь 

Ятсен. Гоминьдан и Чан Кайши. Десятилетняя 

гражданская война и вторая японокитайская 

война. Создание КНР. Современный Китай. 

РАЗДЕЛ 2. Наименование раздела 

Тема 2.1. Культурно-историческое 

наследие Китая 

Великая китайская стена. Императорский дворец 

Гугун. Мавзолей императора Цинь Шихуанди и 

"терракотовая армия".  

Тема 2.2. Китайская живопись и 

каллиграфия 

Гроты Могао в Дуньхуане. Горный курорт и 

храмы Чэнде. Дворец Потала. Классические сады 

города Сучжоу. Летний дворец Ихэюань. Храм 

Неба в Пекине. Древний архитектурный комплекс 

на горе Удан 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

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

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

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

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

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

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

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

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

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

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
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рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. История Китая 

 

Тема 1.1. Географическое положение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Маньчжуры и империя Цин.  

2. Опиумные войны и отношения с европейскими странами.  
3. Создание КНР. 
4. Источники сведений о национальном характере.  
5. Этническая ментальность и ее воплощение в языке 
6. Культурные концепты китайского языка 

 

Тема 1.2. Административно-территориальное деление. Государственное устройство Китая. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каков современный Китай? 
2. Создание КНР. 
3. Троецарствие, династии Суй, Тан, Сун. 
4. Понятие картины мира. 
5. Особенности китайской языковой картины мира 
6. Язык как культурное наследие нации 
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РАЗДЕЛ 2. Культурно-историческое наследие Китая 

 

Тема 2.1. Традиционные и современные праздники Китая 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные праздники Китая.  

2. Традиционные китайские праздники и символика праздничных церемоний: 春节 (Праздник 

весны), 元宵节 (Праздник фонарей), 清明节 (Праздник чистого света), 端午节 (Праздник двойной 

пятерки), 七夕节 (Праздник двойной семерки (легенда о Пастухе и Ткачихе), 中秋节 (Праздник 

середины осени), 重阳节 (Праздник двойной девятки). 

3. Фоновые знания и фоновая лексика в изучении китайского языка 
4. Методы лингвострановедческих исследований 
5. Национально-культурная семантика слова. 

6. Этническая ментальность и ее воплощение в языке. 
 

Тема 2.2. Китайская живопись и каллиграфия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития китайской письменности  
2. Пять стилей начертания иероглифов 
3. Жанры и стили живописи. Символизм китайской живописи. 
4. Лингвострановедение как наука: объект, предмет, цель, задачи, основные методы 

исследования. 
5. Кумулятивная функция языка. 
6. Культурный компонент значения слова. 
 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. История Китая 

 

Тема 1.1. Географическое положение. 
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Тема 1.2. Наименование темы. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Культурно-историческое наследие Китая 

 

Тема 2.1. Традиционные и современные праздники Китая 
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Тема 2.2. Китайская живопись и каллиграфия. 
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. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 
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содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
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Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  
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Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

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

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  



 17 

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

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

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
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˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

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

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
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Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 
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− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

2. История Китая  

3. Цели занятия.  

сформировать представление о возникновении Китая 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
 Опиумные войны и отношения с европейскими странами. 

Революция 1911 г. и Сунь Ятсен. Гоминьдан и Чан Кайши. 

Десятилетняя гражданская война и вторая японок тайская война. 

Создание КНР. Современный Китай. 

Лекционное занятие 

 Географическое положение и климат Китая. Административное 

деление Китая. Население и национальный состав, политика 

контроля рождаемости. 

Лекционное занятие 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. 

Текст лекции. Указать на возникновение территорий Китая 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 
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Приложение № 2  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. История Китая 

 

Тема 1.1. Географическое положение. 

 

 
 

Тема 1.2. Наименование темы. 
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РАЗДЕЛ 2. Культурно-историческое наследие Китая 

 

Тема 2.1. Традиционные и современные праздники Китая 

 

 
Тема 2.2. Китайская живопись и каллиграфия. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

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

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

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

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

Тема 1.1. Британские 

острова в доисторический 

период. Нормандское 

завоевание и правление 

династии Плантагенетов. 

Британские острова в доисторический период. 

Нормандское завоевание и правление династии 

Плантагенетов. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

Гражданская война. Реставрация монархии. Династии 

Ганноверов. Индустриальная революция. Война с 

Наполеоном. Эпоха королевы Виктории. 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. 

Династия Стюартов. 

Генрих VII. Тюдор и его правление. Генрих VIII. 

Реформация.Эдуард VI. Борьба католицизма и 

протестантизма. Правление Мэри I Кровавой. Правление 

Елизаветы I. Культура и религия периода Тюдоров. 

Правление Якова I. Король и парламент. Карл I Стюарт. 

Гражданская война (1640- 1649 гг.). Оливер Кромвель. 

Междуцарствие. Эпидемия чумы 1665 г. Пожар в Лондоне 

1666 г. Тори и виги. Религиозные разногласия во время 

правления Стюартов. 

РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

Тема 2.1. История Британии 

XIX. 

Британия первой половины ХХ века. Социально-

политическая ситуация накануне Первой мировой войны. 

Первая мировая война. Британия в годы Первой мировой 

войны. Годы великой депрессии. Вторая мировая война. 

Британия в годы Второй мировой войны. Британия во 

второй половине ХХ века. Англия, Уэльс, Ирландия и 

Шотландия сегодня. 

Тема 2.2. История Британии 

XX века. 

Реформы лейбористов в 1945-1951гг. Деколонизация и 

распад британской колониальной империи. 
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Великобритания и Западная Европа. М. Тэтчер и перелом в 

английской экономике. Возвращение к власти 

лейбористов. 

РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

Тема 3.1. История 

Соединенных Штатов 

Америки: основные события. 

Древние поселения. Открытие и колонизации Америки. 

Война за независимость. Декларация независимости. 

Конституция США. Гражданская война. 

Тема 3.2. Канада и 

Австралия: общий обзор. 

История Канады: основные события. Государственный 

аппарат Канады. Экономика Канады. Образовательная 

система Канады. Культура и традиции Канады. 

Театр, музыка, кино, литература в Канаде. История 

Австралии: основные события. Государственный аппарат 

Австралии. Экономика Австралии. Образовательная 

система Австралии. Общество и религия. Культура и 

традиции Австралии. Средства массовой информации в 

Австралии. Спорт и досуг в Австралии. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

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

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

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

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

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

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

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

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  
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- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

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

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 
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стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание и 

правление династии Плантагенетов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Племена и народы, населявшие Британские острова до прихода кельтов 

2. Железный век. Приход кельтов. 

3. Римское правление. 

4. Германское завоевание Британии. Первые германские королевства. 

5. Религия и культура Британии доисторического периода. 

6. Нормандское завоевание Британии. Битва при Гастингсе. 

7. Вильгельм завоеватель и его правление. 

8. Правление Генриха I. Стефан Блуасский. 

9. Генрих II.  

10. Ричард I (Львиное сердце). 

11. Иоанн Безземельный. Великая Хартия вольностей. 

12. Эдуард II и начала английского парламента. 

13. Столетняя война: причины и главные события. 

14. Война алой и белой роз: Ланкастеры против Йорков. 

15. Культура нормандского периода. 

 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Генрих VII. Тюдор и его правление.  

2. Генрих VIII. Реформация.Эдуард VI.  

3. Борьба католицизма и протестантизма.  

4. Правление Мэри I Кровавой.  

5. Правление Елизаветы I.  

6. Культура и религия периода Тюдоров.  

7. Правление Якова I. Король и парламент. 

8. Карл I Стюарт. Гражданская война (1640- 1649 гг.).  

9. Оливер Кромвель. Междуцарствие.  

10. Эпидемия чумы 1665 г.  

11. Пожар в Лондоне 1666 г.  

12. Тори и виги.  

13. Религиозные разногласия во время правления Стюартов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

 

Тема 2.1. История Британии XIX. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Британия первой половины ХХ века. 

2. Социально-политическая ситуация накануне Первой мировой войны. 

3. Первая мировая война. 

4. Британия в годы Первой мировой войны. 

5. Годы великой депрессии. 



 10 

6. Вторая мировая война. 

7. Британия в годы Второй мировой войны. 

 

Тема 2.2. История Британии XX века. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реформы лейбористов в 1945-1951гг. 

2. Деколонизация и распад британской колониальной империи. 

3. Великобритания и Западная Европа. 

4. М. Тэтчер и перелом в английской экономике. 

5. Возвращение к власти лейбористов. 

 

РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Древние поселения. 

2. Открытие и колонизации Америки. 

3. Война за независимость. Декларация независимости. Конституция США. 

4. Гражданская война. 

5. США первой половины ХХ века. 

 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История Канады: основные события. 

2. Государственный аппарат Канады. 

3. Экономика Канады. 

4. Образовательная система Канады. 

5. Культура и традиции Канады. 

6. Театр, музыка, кино, литература в Канаде. 

7. История Австралии: основные события. 

8. Государственный аппарат Австралии. 

9. Экономика Австралии. 

10. Образовательная система Австралии. 

11. Общество и религия. 

12. Культура и традиции Австралии. 

13. Средства массовой информации в Австралии. 

14. Спорт и досуг в Австралии. 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание и 

правление династии Плантагенетов. 

Демонстрационные материалы «Британские острова в доисторический период», 

видеофильмы «Нормандское завоевание и правление династии Плантагенетов». 
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Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

Демонстрационные материалы «Династия Тюдоров», видеофильмы «Династия 

Стюартов». 
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РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

 

Тема 2.1. История Британии XIX в. 

Демонстрационные 

материалы «История 

Британии XIX в.», 

видеофильмы «История 

Британии XIX в.».  
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Тема 2.2. История Британии XX века. 

Демонстрационные материалы «История Британии XX века», видеофильмы «История 

Британии XX века». 

 

  
 

РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

 

 

Демонстрационные материалы «История 

Соединенных Штатов Америки: основные события», видеофильмы «История Соединенных 

Штатов Америки: основные события». 
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Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

Демонстрационные материалы 

«Канада и Австралия: общий обзор», видеофильмы «Канада и Австралия: общий обзор». 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История и культура стран первого 

иностранного языка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

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

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 
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примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

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

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  
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Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

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

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 
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обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

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

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

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

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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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. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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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 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

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

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

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

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. История и культура стран первого иностранного языка 

Раздел 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

2. Тема 1.1 Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание и 

правление династии Плантагенетов. 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

3. Цели занятий: 

- сформировать у студентов умение формулировать и высказывать свои мысли по теме 

занятия; 

- развить у студентов навыки монологической и диалогической речи; 

- научить оценивать процессы, происходящие в Британии в изучаемый период. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание и 

правление династии Плантагенетов. 

 

Англия является одной из трех стран, входящих в состав: Великобритании. Две другие 

— это её северная соседка Шотландия и Уэльс, который лежит к западу от Англии. Благодаря 

двум парламентским актам — 1536 и 1543 годов — Англия и Уэльс слились в единое 

государство. Объединение Англии и Шотландии шло более сложным путем: шотландский 

король Яков УТ в 1603 году был провозглашен королем Англии под именем Якова 1. Дабы 

подчеркнуть свою власть сразу над двумя государствами, он впервые начал использовать титул 

«король Великобритании». Звучит красиво, но на самом деле политическое объединение двух 

стран произошло гораздо позднее, лишь в 1707 году. Различия в исторической судьбе трех стран 
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— Англии, Шотландии и Уэльса — естественным образом обусловили совершенно различные 

культурные традиции. Посему: вполне понятно раздражение шотландцев и валлийцев, когда их 

всех стригут под одну гребенку и огульно называют «англичанами».  

Заметим также, что название «Британия», как это ни странно, шире аналогичного 

названия Великобритания». Ведь сегодня британский паспорт вам может предъявить выходец 

из Англии, Шотландии, Уэльса или Северной Ирландии (под этим именем объединились шесть 

самых северных ирландских графств). Так вот, упомянутый термин «Британия» фактически 

является синонимом Соединенного Королевства, полностью официальное название 

государства звучит как Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Раньше сюда включалась вся Ирландия, но в 1922 году двадцать шесть из тридцати двух 

ирландских графств образовали Ирландское свободное государство, которое перестало быть 

членом Соединенного Королевства. Тогда же название приобрело свое современное звучание. 

Последний термин, который требует объяснения, — это Британские острова. С географической 

точки зрения сюда входят: остров Великобритания, целиком Ирландия и множество островов 

вдоль побережья Великобритании. Наиболее крупный из них — остров Мэн, имеющий 

собственную систему управления и судов 

Итак, мы установили, что названия «Великобритания», «Британия», «Соединенное 

Королевства» и «Британские острова» являются весьма неоднозначными и при употреблении 

вызывают затруднения даже у самих британцев. Но это никакие относится к национальностям, 

тут уж никакого смешения нет. Поэтому будьте осторожны: назвав англичанина шотландием (и 

наоборот), вы нанесете ему серьезное оскорбление или. как минимум продемонстрируете 

собственную политическую толстокожесть. 

 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ 

 

Нынешний британский ландшафт сложился в результате череды теологических эпох, в 

течение которых формировались острова. Так, например, на Шотландском нагорье находятся 

самые древние горные породы (2,7 млрд лет), возникшие в результате вулканической 

деятельности. А примерно 570 млн лет назад весь от Британии оказался покрытым морем, 

оставившим после себя отложения в виде уэльских сланцев. Земная кора, как книга, хранит 

свидетельства давно минувшем наводнении и последовавшем за ним возвращении суши с 

густыми лесами и обширными болотами. Растения умирали и перегнивали, образуя залежи 

торфа. Слои торфа накапливались, спрессовывались — конечным продуктом этого процесса 

являлся каменный уголь. И по сей день подобные угольные пласты активно разрабатываются в 

Южном Уэльсе, Йоркшире, Кепте и на северо-востоке страны. 

В течение относительно короткого (с теологической точки зрения) периода — от 280 до 

200 млн лет назад — вся территория Британии представляла собой бесплодную пустыню. Но 

150 млн лет назад жизнь снова возродилась: появились растения и животные, в низинах 

плескались неглубокие моря. Затем наступил следующий период: 7 млн. лет назад едва ли не 

вся поверхность Британии оказалась под водой, оставившей после себя толстый ковер 

водорослей, которые со временем превратились в мел. Мощность слоя меловых осадков 

местами достигает пятисот метров, именно они образуют знаменитые белые утесы на южном 

побережье Англии. 

И, наконец, 2,5 млн лет назад наступила ледниковая эпоха — еще один мощный фактор, 

сильно повлиявший на британский ландшафт. Температура упала до минус 6-9 градусов по 

Цельсию. Ученые утверждают, что оледенение происходило в несколько этапов — всего их 

было двенадцать — и наиболее ранние из них оказались самыми страшными. Корка льда 

толщиной в тысячу метров сковала земля до нынешнего Лондона. Все горные районы Британии 

стали центрами оледенения. Ледниковая эрозия особенно заметна на склонах гор в Озерном 

крае графства Камбрия, в расположенной на севере Уэльса Сноудонии и на Шотландском 

нагорье. 
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ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ 

 

Если говорить о географическом аспекте британской истории, следует отметить два 

наиболее важных момента. Первый — то, что Британские острова и вправду являются 

островами, второй же касается умеренного климата Британии. Подчас кажется, будто Британия, 

отделенная от Европы Английским каналом и Северным морем, располагается чуть ли не на 

краю света. Окраина, так сказать. Но те же самые моря сослужили добрую службу 

островитянам, играя роль естественного барьера на пути иноземных захватчиков: так случилось 

с Непобедимой армадой в 1588 году, с французами в 1805 году и, наконец, нацистской 

Германией в 1940-м. 

Западное побережье Англии создавало идеальные возможности для развития торговли с 

Новым Светом, здесь процветали такие портовые города, как Ливерпуль и Бристоль. После того 

как англичане потеряли Кале во Франции, их связь с континентом практически прервалась. 

Вместо того все помыслы Британии сосредоточились на морских просторах. Многие поколения 

отважных мореплавателей — исследователей, торговцев и просто искателей приключений — 

своими подвигами подготавливали почву для создания одной из величайших в мире империй. 

Идеи-фикс этой империи на века затмила для британцев их принадлежность к европейской 

культуре. В известной степени подобная замкнутость сохранилась и до наших дней. 

 
Начало английской истории, 150 год до н. э. — 50 год н. э. 

 

Около 100 года до н. э. британцы вновь ощутили на себе влияние континента. Это было 

связано с быстрым ростом Римской империи, которая победным маршем прошла по территории 

современных Бельгии, Франции и вдоль Рейна. Римляне вышли к морю и установили свои 

пограничные посты на бельгийском и французском побережье. Тем не менее еще целое 

столетие они не считали нужным нападать на Британию, предпочитая поддерживать с ней 

торговые отношения. Крупнейшим портом на юге Англии являлся Хенгистбери Хед в 

Дорсетшире. Сюда привозили вино из Италии, гончарные изделия и монеты из Северной 
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Франции, чудесное стекло из Средиземноморья. Англия экспортировала в основном металлы, 

такие как медь, олово, железо и свинец. 

 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

 

Генрих VII, 1485-1509 годы 

Завоевав корону в бою при Босуорте, Генрих по возвращении в Лондон поспешил 

объявить себя очередным королем Англии. Ему достался в наследство нелегкий груз проблем, 

накопившихся за предыдущие тридцать лет, и некоторое время его положение на престоле 

оставалось весьма неустойчивым. 

 

Генрих VIII, 1509-1547 годы 

Эпоха правления Генриха VIII стала ключевой в английской истории. Достаточно 

вспомнить, что его страстное желание получить развод с законной женой привело к разрыву с 

Римской католической церковью, а впоследствии к разрушению монастырей в Англии. В эти 

годы значительно возросла роль парламента, куда вошла группа валлийских депутатов. Да и 

Уэльс в 1543 году благополучно и на вполне законных основаниях объединился с Англией. 

Можно сказать, что к концу правления Генриха VIII судьба страны поменялась коренным 

образом. Генрих VIII очень отличался от своего отца, когда взошел на трон в 1509 году. Это и 

понятно, ведь у него за спиной было счастливое и обеспеченное детство, в то время как его отец 

рос в изгнании, испытывая невзгоды и лишения. Новый король, восемнадцатилетний Генрих 

VIII, представлял собой дерзкого и самоуверенного юношу - правителя нового типа, которого 

мы бы назвали принцем Ренессанса. 

Генриху VIII удалось стяжать военную славу благодаря двум блистательным победам, 

одержанным в 1513 году. Еще в 1511 году он стал членом Священной лиги, учрежденной 

воинственным папой Юлием 11 для борьбы с Францией. Кроме Генриха в Лигу входил 

испанский король Фердинанд Арагонекий и Венеция. Итогом явилась блестящая победа 

английской кавалерии в так называемой Битве шпор (намек на то, что французы бежали с поля 

боя, изо всех сил пришпоривая своих лошадей). Это сражение произошло в августе 1513 года, 

а спустя всего три недели шотландцы вторглись на территорию Англии, намереваясь отвлечь 

Генриха от французской кампании. Это им удалось в полной мере: английская армия вернулась 

домой и разгромила интервентов при Флоддене. В этой битве погиб шотландский король Яков 

IV. Вместе с ним полег весь цвет шотландской знати, что обеспечило почти тридцатилетнее 

спокойствие на северных границах Англии. 

В отличие от своего отца Генрих VIII предпочитал скучным подсчетам и ревизиям 

конторских книг все многообразие радостей жизни: он много ел, пил, танцевал до упаду и не 

пропускал ни одной красивой женщины. Вместо короля вопросами управления занималась 

целая плеяда советников, самыми выдающимися среди которых были Томас Уолси и Томас 

Мор. 

Елизавета 1, 1558-1603 годы 

День, когда Елизавета взошла на престол, два столетия спустя превратился в 

национальный праздник. В течение месяца новая королева сумела завоевать больший почет и 

уважение, чем ее предшественница за все годы правления. Это свидетельствует об усилении 

королевской власти и сплочении государства. 

 

Находясь у кормила власти, Елизавета сознательно лелеяла идею «золотого века», 

который должен был ассоциироваться с ее продолжительным царствованием. Этому служили 

и выигранные битвы, и успехи мореплавателей, и шедевры литературы ... а также и ее 

собственный образ сильной и властной королевы - заступницы своего народа. До сих пор 

многие историки склонны рассматривать так называемый Елизаветинский век сквозь розовые 

очки. Немалая роль в этом принадлежит самой Елизавете, которая была выдающейся 

женщиной. Она блестяще знала несколько языков - латынь, греческий, французский, 
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итальянский и испанский; могла одновременно писать одно письмо собственноручно, 

диктовать другое и выслушивать устный доклад своего помощника. Подобно своему деду, 

Генриху VII, была очень рачительной хозяйкой, вела учет каждому пенни. Так, сохранились 

записи 1559 года, где Елизавета напоминает, что король Франции должен ей четыреста одну 

тысячу семьсот тридцать четыре фунта шестнадцать шиллингов и пять с половиной пенсов. Она 

также была исключительно бережлива в собственных тратах : в 1553 году умудрилась 

сэкономить полторы тысячи фунтов из причитающегося ей дохода в шесть тысяч. При всем том 

королева умела пить, чертыхаться и при случае ввернуть «такое крепкое словцо», какое и не 

снилось ее изнеженным придворным дамам. 

Придя к власти, Елизавета первым делом взялась за урегулирование религиозного 

вопроса. Это было непросто, ей досталась страна, которая совершила резкий поворот в сторону 

протестантства (при ее отце и сводном брате), а затем пережила все ужасы католического 

правления Марии Кровавой. Елизавета стремилась к политической стабильности в своем 

государстве. Она довела до сведения своих подданных, что «не собирается ломиться им в 

душу», сознательно выбирая путь «золотой середины». Она сохранила за собой звание главы 

церкви (хотя для умиротворения обеих сторон предпочитала называться «правительницей»). В 

1559 году парламент принял «Билль о главенстве» и «Билль о единообразии», утверждающий 

законность англиканской церкви. На смену былым пыткам и сожжениям несогласных пришли 

наказания в виде штрафов и взысканий. 

 

1. История и культура стран первого иностранного языка 

Раздел 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

2. Тема 2.1. История Британии XIX в. 

Тема 2.2. История Британии XX века. 

3. Цели занятий: 

- сформировать у студентов умение формулировать и высказывать свои мысли по теме 

занятия; 

- развить у студентов навыки монологической и диалогической речи; 

- научить оценивать процессы, происходящие в Британии в изучаемый период. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 2.1. История Британии XIX. 

 

Виктория и империя, 1837-1910 годы 

Королева Виктория, родившаяся на свет 24 мая 1819 года, при крещении получила имя 

Александрины Виктории. Ее отец герцог Кентский, брат короля Вильгельма IV, умер в 1820 

году, когда девочке было всего восемь месяцев от роду. С тех пор Виктория находилась под 
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неусыпным надзором своей матери и ее ближайшего наперсника сэра Джона Конроя. Они 

настолько строго опекали девочку, что не позволяли ей одной выходить из дома или, упаси 

боже, появляться при дворе, который рисовался ее матери рассадником всяческих пороков. 

Вильгельм IV активно не любил свою невестку, герцогиню Кентскую. Он не без 

основания подозревал, что она лелеет тайные замыслы в случае его смерти занять положение 

регентши, пока ее дочери не исполнится восемнадцать лет. Надо думать, он получил истинное 

удовольствие, став свидетелем совершеннолетия Виктории. Это наслаждение не смог 

испортить даже тот факт, что сам он скончался всего месяц спустя. Молодая королева вступила 

на английский трон и стала править без помощи своей матери. 

Викторианская эпоха, 1837-1901 годы 

Эти годы, подобно елизаветинской поре, часто изображают золотым веком в истории 

Англии. Торговля процветала, промышленное производство набирало небывалую силу, 

повсюду вырастали оживленные города, а владения Британской империи простирались по 

всему миру. 

Среди множества изменений, происходивших в те годы, хочется отметить одно, 

наиболее существенное, - это отток населения из сельской местности в города. Если в 1801 году, 

согласно переписи населения, городское население составляло всего 30% от общего числа 

англичан, то уже к середине столетия эта цифра возросла до 50%, а в 1901 году в городах и их 

предместьях проживало 80% населения. Подобная тенденция, несомненно, была очень удобна 

для развивающейся промышленности, поскольку создавала на иссякающий резерв рабочей 

силы, но она же порождала серьезные проблемы. Из-за большой скученности в городах царили 

страшная грязь и нищета. На первых порах правительство пыталось закрывать глаза на 

бедственное положение неимущих горожан, но затем появились отдельные работодатели, 

которые пытались заботиться о своих работниках. Постепенно они осознали, что сделать это 

надлежащим образом можно только при наличии соответствующих государственных законов. 

Такие законы стали появляться под нажимом промышленников, и каждый новый закон, 

контролирующий условия жизни и труда рабочих, означал все большее вмешательство в жизнь 

британских граждан. Неуклонно росла армия государственных служащих: в 1832 году их было 

около 21 тысячи, к 1880 году уже свыше 50 тысяч, а в 1914 году на государственных 

предприятиях трудилось свыше 280 тысяч наемных работников. 

Внутренние беспорядки и восстановление покоя, 1837-1851 годы 

Невзирая на пышную и великолепную коронацию королевы Виктории, дела в стране шли 

не так уж хорошо. В Англии назревал промышленный и сельскохозяйственный спад. 

Следующее десятилетие вошло в историю под названием «голодных сороковых». Страна 

нуждалась в принятии политических и экономических реформ, эта потребность выразилась в 

рождении двух мощных общественно-политических движений - чартистов и Лиги борьбы с 

хлебными законами. 

Расширение империи 

На протяжении всего XIX столетия Британская империя продолжала укрепляться и 

расширяться. За последнее двадцатилетие она выросла по меньшей мере на три с половиной 

миллиона квадратных миль. Грубо говоря, британские колониальные владения можно было 

поделить на три части: это самоуправляющиеся территории с белым населением -к ним 

относились Канада, Австралия и Новая Зеландия; Индийская империя и, наконец, множество 

зависимых территорий в Африке, Юго-Восточной Азии, сюда входили также Карибы и другие 

острова, затерянные в мировом океане. Сложно дать однозначные объяснения такой бурной 

экспансии. Обычно торговцы, расширяя и укрепляя зарубежные рынки, рассчитывали на 

военную поддержку со стороны правительства. И их ожидания вполне оправдывались: где бы 

ни находилась интересующая территория, сочетание местных факторов, а также экономических 

и политических мотивов обеспечивали торжество британских интересов. В Африке 

исследователи и миссионеры прокладывали новые пути для соотечественников-торговцев. В 

конечном счете все сводилось к защите и усилению торговых объединений. 
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В XIX веке английская публика с живейшим интересом следила за приключениями 

исследователей и путешественников. Самым известным среди них был доктор Дэвид 

Ливингстон (1813-1873), занимавшийся проповеднической деятельностью и основавший 

миссионерские посты по всей Африке. От него не отставал молодой американский журналист 

валлийского происхождения Г. М. Стэнли (1841-1873). По мнению некоторых циников, поиски 

были абсолютно напрасны – Ливингстон и не думал «теряться». Среди других британских 

исследователей следует отметить Ричарда Бертона и Джона Ханниига Спика, которые в 1858 

году добрались до озера Танганьика и исследовали малодоступные истоки Нила. 

Имперская идея вызывала смешанные чувства у британцев. С одной стороны, она сулила 

расширение торговли, а, следовательно, новые прибыли. Но, помимо этого, многие разделяли 

убеждение, что Бритапия обязана нести свои идеалы демократии и законности «примитивным» 

народам. Киплинг называл это «бременем белых». Джозеф Чемберлен (1836-1914), занимавший 

пост министра колоний в 1895-1903 годы, стремился максимально расширить британские 

владения - в идеале на всю планету: «По сути, мы являемся владельцами великого имения, а в 

обязанности хорошего хозяина входит всемерно развивать свои владения». Однако это 

настойчивое желание к расширению империи и навязыванию «Цивилизации» часто приводило 

к печальным последствиям, порождая бесчисленные конфликты и войны на территориях 

колониальных стран. 

Позиции Гладстона и Дизраэли по поводу расширения Британской империи очевидным 

образом разнились. Дизраэли являлся ярым поборником имперской идеи. Смысл ее заключался 

в постоянном поддержании в британцах гордости за свою великую страну путем проведения 

активной внешней политики. Вступив в должность премьер-министра в 1847 году, он активно 

искал пути для расширения Британской империи. Его правительство в 1875 году купило у 

Египта 45% акций Суэцкого канала на сумму четыре миллиона фунтов стерлингов, обеспечив 

таким образом Англии постоянный доход от транспортных операций этой крайне важной зоне 

(дело в том, что Суэцкий канал значительно - на 1 О тысяч километров - сокращал морской путь 

из Европы в Индию, Австралию и дальневосточные колонии Британии). Дизраэли также 

финансировал военные акции в защиту британских интересов. К их числу относится оккупация 

Трапевааля в 1877 году, зулусская война 1879 года и поддержка шаха Афганистана в его войне 

против России в 1878 году. Гладстон не поддерживал подобных действий, считая их 

аморальными. Он неоднократно произносил речи по поводу «сожженных деревень, ни в чем не 

повинных женщин и детей, обреченных на гибель» призывал своих слушателей «помнить о 

правах дикарей». 

Тем не менее никто не назвал бы Гладстона открытым противником имперской идеи. Да, 

он отозвал британские войска из Афганистана, придя к власти в 1880 году. Но независимость 

бурам даровал лишь после не слишком удачной для Англии войны. В 1882 году либеральное 

правительство санкционировало оккупацию Египта- действие, значительно облегчившее 

дальнейший захват Судана. 

 

Тема 2.2: История Британии XX века. 

 

ДВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАГЕДИИ 

Двадцатый век принес значительные изменения. Эдвардианская Англия постепенно 

сдавала позиции, ей на смену рождалось абсолютно новое государство. Лордам из верхней 

палаты значительно урезали права; женщины, которые в викторианскую эпоху 

довольствовались скромным существованием у домашнего очага, объединялись в союзы и при 

помощи насилия пытались отвоевать себе равноправие; тред-юнионы, некогда беспомощные и 

полностью зависимые от работодателей, теперь организовывали общенациональные стачки и 

диктовали свои условия. В 1912 году всю страну потрясли две трагедии, ставшие как бы 

символам разрушения старой системы ценностей. Первое несчастье случилось в самом начале 

года, хотя англичане узнали об этом лишь несколько месяцев спустя. Это была гибель полярной 

экспедиции капитана Скотта. Он наперегонки с норвежцем Руалем Амудсеном стремился к 
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неизведанному Южному полюсу, но проиграл в этом соревновании бук вально несколько дней. 

Можно представить себе разочарование английских исследователей. Совершенно 

деморализованные, утомленные и больные участники экспедиции пустилась в долгий обратный 

путь через ледяные просторы Антарктики. Роберт Скотт потерпел поражение в этой неравной 

борьбе - он и его товарищи погибли от холода, голода и болезней по дороге домой. В газетах 

писали об их героизме, столь характерном для истинных британцев. Ярким примерам является 

смерть капитана Оутса: ослабевший, измученный болезнью, он понимал, что является обузой 

для остальных членов группы, мешает их продвижению вперед. Поэтому Оутс со словами 4Я 

выйду ненадолго, скоро вернусь» покинул палатку и ушел в снежную бурю навстречу своей 

смерти. 

Вторая катастрофа разразилась 14 апреля, и о ней немедленно узнали не только в 

Великобритании, но и во всем мире. Пассажирский лайнер «Титаник», считавшийся 

«непотопляемым», вышел в свое первое трансатлантическое плавание и вскоре затонул 

неподалеку от Ньюфаундленда, столкнувшись с айсбергом. Выжившие рассказывали о 

героическом поведении команды: судовой оркестр оставался на палубе и продолжал играть 

гимн «Ближе, Господи, к тебе», даже когда ледяные волны уже захлестывали гибнущий 

корабль. Из двух тысяч пассажиров и экипажа спастись удалось лишь семистам, причем, по 

саркастическим замечаниям журналистов, большую часть из них составляли состоятельные 

пассажиры первого класса. 

Внешняя политика после 1900 года 

С начала ХХ века расстановка сил на европейской арене серьезно изменилась под 

действием политических конфликтов и непрерывной гонки вооружений. В 1894 году Россия и 

Франция заключили союз, еще через десять лет был подписан дополнительный договор между 

Францией и Британией. Так оформилось Тройственное согласие (Антанта)- коалиция 

Великобритании, Франции и России. Подобные действия не могли не возбудить беспокойства 

Германии, которая ответила заключением союза с Австро- Венгрией и начала усиленно 

накапливать военную мощь. Британский министр иностранных дел лорд Грей как мог старался 

наладить отношения с Германией и добился не которых результатов. Однако к 1914 году стало 

ясно, что война неизбежна. 

Причем в назревающую войну стремительно и неотвратимо вовлекалисьи другие 

страны-участницы различных международных договоров. Поводом для ее начала стало 

убийство австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда, которое совершил 28 июня 1914 года 

сербский студент-националист Гаврило Принцип. Возмущенная Австрия потребовала 

непомерную компенсацию от Сербии, которая отказалась платить. В результате Австро- 

Венгрия объявила войну Сербии. В ответ Россия объявила всеобщую мобилизацию, 

намереваясь выступить на стороне Сербии. В свою очередь Германия, связанная 

союзническими отношениями с Австро-Венгрией, 1 августа 1914 года объявила войну России. 

Неумолимая логика толкала Германию на войну с Францией - ее давнишним противником, от 

этого зависела судьба всей операции. Поэтому было решено нанести молниеносный удар по 

Франции, по кончить с ней за 6-8 недель, а затем все силы бросить против России. Согласно 

этому плану, 3 августа Германия объявила войну Франции и двинула войска в ее сторону через 

Бельгию. Однако в силу договора 1839 года Британия была обязана поддерживать бельгийский 

нейтралитет. Еще важнее ей было защитить от немцев побережье Английского канала. Поэтому 

4 августа Великобритания вступила в войну против Германии. Вот как прокомментировал лорд 

Грей это зловещее событие: «На всю Европу опускается тьма. Нам уже не увидеть, как она 

рассеется». 

 

1. История и культура стран первого иностранного языка 

Раздел 3. Другие англоязычные страны. 

2. Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

3. Цели занятий: 
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- сформировать у студентов умение формулировать и высказывать свои мысли по теме 

занятия; 

- развить у студентов навыки монологической и диалогической речи; 

- научить оценивать процессы, происходящие в США. Канаде и Австралии в изучаемый 

период. 

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

The USA in WWI. 

 At the start of the 1914 war, Great Britain, France and Russia had an alliance called the Allies. 

They were fighting against Germany and Austria-Hungary, called the Central Powers. Soon many other 

nations joined the war, and most of the fighting took place in Europe, though there was also fighting 

in colonies owned by those countries. At the beginning of the war President Woodrow Wilson urged a 

policy of strict American neutrality. Germany's declaration of unrestricted submarine warfare against 

all ships bound for Allied ports undermined that position. After German submarines had sunk some 

American ships bringing goods and supplies to Britain, the USA declared war on Central Powers. 

When Congress declared war on Germany in 1917, the American army was a force of only 200,000 

soldiers. Millions of men had to be drafted, trained, and shipped across the Atlantic. A full year passed 

before the U.S. Army was ready to make a significant contribution to the war effort. General John J. 

Pershing was made commander of the army. By the fall of 1918, Germany's position had become 

hopeless. In October Germany asked for peace, and an armistice was declared on November 11. In 

1919 Wilson himself went to Versailles to help draft the peace treaty. Although he was cheered by 

crowds in the Allied capitals, at home his international outlook was less popular. His idea of a League 

of Nations was included in the Treaty of Versailles, but the U.S. Senate did not ratify the treaty as they 

didn't want to be involved in new European quarrels, and the United States did not participate in the 

league. Without the support of the USA, hopes for the League of Nations began to fade. World War I 

changed people's thinking about women's suffrage (the right to vote). President Wilson finally 

supported the 19 Amendment to the Constitution which gave women the right to vote. At the same 

time, Americans were becoming hostile to foreigners. In 1919 a series of terrorist bombings produced 

the "Red Scare." Political meetings were raided and several hundred foreign-born political radicals 

were deported, even though most of them were innocent of any crime. Congress enacted immigration 

limits in 1921 and tightened them further in 1924 and 1929. These restrictions favored immigrants 

from Anglo-Saxon and Nordic countries.  

The “Roaring” 1920s in the USA 

The 1920s were an extraordinary and confusing time, when hedonism coexisted with puritanical 

conservatism. It was the age of Prohibition. In 1920 a constitutional amendment outlawed the sale of 
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alcoholic beverages. Yet drinkers cheerfully evaded the law in thousands of "speakeasies" (illegal 

bars), and gangsters made illicit fortunes in liquor. It was also the Roaring Twenties, the age of jazz, 

new dances (Charleston) and spectacular silent movies (with Charlie Chaplin, Rudolph Valentino and 

Gloria Swanson). By the end of the 1920s the first sound films or "talkies" were made and they became 

a great hit. Also listening to the radio became a favourite family entertainment. That time was a time 

for heroes, especially in sports. One of the greatest heroes of the time was an aeroplane pilot Charles 

A. Lindbergh, who flew his small plane from New York to Paris in 1927. He was the first person in 

history to fly across the Atlantic Ocean alone. Some people called this time the time of the wonderful 

nonsense, when many Americans had fun. The Ku Klux Klan, a racist organization born in the South 

after the Civil War, attracted new followers and terrorized blacks, Catholics, Jews, and immigrants. At 

the same time, a Catholic, New York Governor Alfred E. Smith, was a Democratic candidate for 

president. One of the most admired men of the decade was Henry Ford, who had introduced the 

assembly line into automobile factories. Ford could pay high wages and still earn enormous profits by 

mass-producing the Model T, a car that millions of buyers could afford. 

The Great Depression in the USA  

For big business, the 1920s were golden years. The United States was now a consumer society, 

with booming markets for radios, home appliances, synthetic textiles, and plastics. Many people in 

those years made money by buying shares in different companies. People were making more money 

than ever before. Advertising became important to business. A lot of people bought durable goods on 

the installment plan which made it possible for people to "own" things before they really owned them. 

But in 1929 American business ran into trouble -the stock market crashed, the value of stocks fell so 

low that stocks were no longer worth the money people had paid for them. Banks and companies went 

out of business. Industries cut down production, jobs were hard to find, wages lowered considerably, 

unemployment rates were very high - millions of Americans were out of work. Farm families lost their 

lands. People stood in line to get handouts of bread and soup. The situation was so bad and lasted so 

long that the 1930s are called the Great Depression. In 1932 Franklin Delano Roosevelt was elected 

President. He promised Americans a New Deal - new plans to end the Depression. He brought new 

people into the government - the best minds he could find. These people were called "the Brain Trust" 

(Мозговой трест). Within three months — the historic "Hundred Days" — Roosevelt had rushed 

through Congress a great number of laws to help the economy recover. Such new agencies as the 

Civilian Conservation Corps and the Works Progress Administration created millions of jobs by 

undertaking the construction of roads, bridges, airports, parks, and public buildings. Later the Social 

Security Act set up contributory old-age and survivors' pensions. The New Deal also helped business 

people, farmers, actors and musicians, artists and writers. Roosevelt's New Deal programs did not end 

the Depression, although the economy improved. And it changed the Way Americans thought of their 

government. For the first time, the government took responsibility for helping people in need. So 

Roosevelt easily won election to a second term as President and 4 years later, in 1940, he was elected 

to a 3rd term, which broke the old tradition that limited a President to two terms in office. So he was 

President when World War II broke out. 

 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

 

Канада до начала эпохи Великих географических открытий. 

Современная территория Канады была населена задолго до появления здесь европейцев. 

Предположительно, первые люди пришли сюда из Сибири через Берингов пролив. По мнению 

одних авторов, это произошло приблизительно 40–20 тыс. лет назад, по мнению других, - 30-25 

тыс. лет назад. Ко времени появления в Новом Свете европейцев численность коренного 

населения (индейцы, инуиты) составляла ориентировочно 100 тыс. человек. Все индейские 

племена жили родовым строем, вели кочевой образ жизни. Исключение составляли гуроны. У 

них были постоянные поселения, где они выращивала кукурузу, бобы, тыкву. Первобытные 

сообщества отличались крайней разобщенностью. Среди них выделялось около 11 языковых 

групп и примерно 50 различных племен. К категории технических достижений аборигенов 
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следует отнести изобретение лодки из шкур – каяка, саней – тобоггана, собачьей упряжки и 

каноэ. Для охоты ими использовались лук и стрелы. Распространение получило изготовление 

керамической посуды. Ко времени начала европейской колонизации индейская и инуитская 

цивилизации не вышли из рамок первобытного общества. Они выработали систему ценностей, 

каковыми являлись гармония с природой, экономическое внутриплеменное равенство, 

отсутствие стяжательства, погони за выгодой. Эти цивилизации оставались в высшей степени 

консервативными. Большинство индейских племен враждовало между собой. Поэтому во 

взаимодействии с европейцами индейцы были обречены на отступление. 

Впервые европейцы достигли пределов нынешней Канады на рубеже ХХI вв. Это были 

викинги из Скандинавии. Серия археологических раскопок, проведенных в ХХ в., подтвердила, 

что фактическими первооткрывателями Америки, а, следовательно, и Канады были Эрик 

Рыжий и его сын Лейф Счастливый. Их плавания относятся к 986-1020 гг. На о. Ньюфаундленд 

ими было основано постоянное поселение. Какого-либо влияния на последующее развитие 

Канады викинги не оказали. Закономерно встает вопрос о причинах неудачи скандинавской 

экспансии в Северную Америку. Конспективно ответ на него может быть сформулирован 

следующим образом: 

долгосрочное похолодание в Северном полушарии, начавшееся с ХIIХIII вв.; 

постепенная утрата связи сначала с Норвегией, затем с Гренландией; вероломство норманнов, 

ориентированных на насилие, что обусловило по отношению к ним враждебность со стороны 

местного населения; отказ норманнов от заключения смешанных браков, вследствие чего почвы 

для хозяйственной и бытовой взаимопомощи не возникало; частые военные столкновения с 

туземцами; количественное преобладание местного населения (викингов было от силы 

несколько сотен, а, может, десятков человек); отсутствие у норманнов огнестрельного оружия. 

Проникновение европейцев в Новый Свет ускорилось с открытием Х. Колумба. В 1497 г. 

итальянец на английской службе Джованни Кабото (Джон Кабот), служивший английскому 

королю, в поисках северо-западного прохода в Азию достиг Ньюфаундленда и частично 

обследовал омывающие его воды. К числу основных итогов экспедиции Дж. Кабота 1497 г. 

относятся следующие: был открыт Ньюфаундленд (название дано Каботом). Однако осталось 

неясным: является ли он островом или частью материка; у берегов Ньюфаундленда были 

обнаружены богатейшие рыбные ресурсы, что послужило поводом для последующего 

посещения региона рыбацкими экспедициями с промысловыми целями и обеспечило, в 

конечном счете, его «открытость». Джон Кабот, без вести пропавший в Северной Атлантике, 

не удостоен чести считаться первооткрывателем Канады, т.к. Ньюфаундленд вошел в ее состав 

только в 1949 г. В 1534 г. король Франции Франциск I дал разрешение Жаку Картье отправиться 

в плавание в Канаду с целью поиска пути в Китай. Ж. Картье установил, что Ньюфаундленд 

является островом. Исследовав залив Св. Лаврентия, он обнаружил устье реки. В 1535 г., во 

время второго плавания, поднявшись вверх по течению реки Св. Лаврентия, достиг индейского 

поселения Хочелага (теперь на этом месте находится город Монреаль). Далее путь ему 

преградили пороги. 

Экспедиция Картье проникла в глубь материковой Америки почти на 1500 км. Французы 

рассчитывали найти здесь драгоценные металлы, как это удалось испанцам в Южной Америке 

и Мексике. 

Картье сумел установить весьма доброжелательные отношения с местным населением, 

что позволило объявить территорию под властью Франции (14 июля 1534 г.). Наконец, именно 

с именем Ж. Картье связано происхождение термина «Канада». Жители индейской деревни 

Стадакона (находившейся на месте современного города Квебек) называли так земли, 

принадлежавшие их племени. Ж. Картье, отчитываясь о результатах экспедиции перед 

французским королем, использовал этот топоним для обозначения открытых им территорий. 

Впоследствии французы использовали название для обозначения своих владений по р. Св. 

Лаврентия, при этом их северо-западная граница не была точно установлена. 
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Жак Картье вошел в историю в качестве первооткрывателя Канады. Между тем Франция 

вступила в полосу религиозно-феодальных войн, которые надолго лишили корону намерений и 

возможностей присоединять земли Нового Света. 

Французский период колониальной истории Канады охватывает отрезок времени от 1605 

по 1763 гг. Его началом считается основание в 1605 г. Порт Ройяла в Акадии - первого 

постоянного поселения французов в Канаде, концом – утрата Францией своего владения в 

Северной Америке вследствие поражения в Семилетней войне и превращение Канады в 

английскую колонию. В свою очередь, французский период колониальной истории Канады 

подразделяется на 2 этапа: I. 1605 – 1663 гг., когда Канада имела статус корпоративной колонии; 

II. 1663 -1763 гг., характеризовавшийся переводом Канады под прямое королевское управление 

и изменением ее статуса: из корпоративной она трансформировалась в коронную колонию. 

Рассмотрим наиболее важные черты, характеризовавшие становление и развитие Канады в 1605 

– 1663 гг. Возобновление активной колониальной экспансии Франции связано с окончанием 

Генрихом IV феодальных усобиц. Используя опыт Англии и Голландии, он не счел 

целесообразным взять на себя финансовые и политические издержки, связанные с основанием 

колоний. Эта цель была поставлена перед Ост-Индской компанией, которая в 1603 г. снарядила 

в Северную Америку экспедицию Сьера де Монта (администратор) и Сэмюэля де Шамплейна 

(ученого картографа) с заданием основать Французские поселения и утвердить над территорией 

власть Франции. Экспедиция проработала полтора десятилетия. Итоги ее деятельности имели 

впечатляющий характер:  

- в Акадии (ныне Новая Шотландия) на побережье залива Фанди было основано первое 

постоянное поселение французов в 1605 г. – Порт-Ройял;  

- на месте стойбища Стадаконы (к тому времени покинутого индейцами) французы 

основали мехоторговое поселение, унаследовавшее устоявшееся индейское название Квебек 

(речная узость). Первоначально в фактории поселилось всего 28 колонистов; по настоянию 

Шамплейна французы заключили союз с несколькими индейскими племенами – гуронами, 

монтанами и оттавами. Они интересовали европейцев как поставщики пушнины. Торговля 

мехами с самого начала стала основным видом хозяйственной деятельности в Канаде; французы 

осуществляли разведку и изучение территории, проникнув в глубь вплоть до Великих озер, 

провели картографирование местности; переименовали колонию в Новую Францию; 

- добились от правительства увеличения численности поселенцев до 300 чел., 

направления в Новую Францию небольшого военного гарнизона. Самюэль де Шамплейн вошел 

в историю как основатель Новой Франции. Основным занятием колонистов была мехоторговля. 

Сельским хозяйством они почти не занимались. Обрабатывалось не более 1% земель. Не было 

ни крепостей, ни школ, ни ремесел, ни церковной епархии. Компания стремилась лишь к 

получению максимальных доходов от скупаемой у индейцев пушнины. Метрополия, погрязшая 

в Тридцатилетней войне, Новой Франции внимания не уделяла. Т.о., в период 1605-1663 гг. 

можно говорить лишь о формальном закреплении за Францией колонии в Северной Америке. 

От Ост-Индской компании Канада перешла к Новофранцузской, единственная забота которой 

сводилась к получению прибылей от мехоторговли. Хозяйственное развитие региона, 

укрепление в нем политических позиций Франции, христианизация аборигенов и прочие задачи 

не стояли перед ее руководством. Между тем Англия активно колонизировала 

Североамериканское побережье, претендуя, в том числе, и на французские владения. Это 

поставило перед королевским двором вопрос об изменении статуса Новой Франции. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. История и культура стран первого иностранного языка.  

2. Тема практического (семинарского) занятия.  

3. Цели занятия: конкретизация закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; получение опыта работы с 

научной литературой; приобретение умения аргументировать ответ, логически верно строить 

размышления. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Вступительное слово преподавателя. Выявление 

проблемных вопросов/трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся во время подготовки. 

Устный опрос, 

развернутая беседа, 

тестирование, 

презентация, 

доклад/реферат 

2 Выступления обучающихся в соответствии с темой 

занятия. 
3 Заключительное слово преподавателя. 

 

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

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического занятия 1.1: Британские острова в доисторический период. 

Нормандское завоевание и правление династии Плантагенетов. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Железный век. Приход кельтов. 

2. Германское завоевание Британии. 

3. Нормандское завоевание Британии. 

4. Вильгельм завоеватель и его правление. 

 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

2. Тема практического занятия 1.2: Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

Вопросы к обсуждению:  

1. Правление Мэри I Кровавой.  

2. Правление Елизаветы I.  

3. Культура и религия периода Тюдоров. 
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Практические задания: Диалогическое изложение материала; произвести анализ периода 

с последующим обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

3. Тема практического занятия 2.1: История Британии XIX. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Социально-политическая ситуация Британии накануне Первой мировой войны. 

2. Британская монархия конца XIX в.  

 

Практические задания: в форме дискуссии. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

4. Тема практического занятия 2.2: История Британии XX. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Деколонизация и распад британской колониальной империи. 

2. Роль М. Тэтчер в момент перелома английской экономики. 

 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

5. Тема практического занятия 3.1: История Соединенных Штатов Америки: основные 

события. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Открытие и колонизации Америки. 

2. Война за независимость. Декларация независимости. Конституция США. 

 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа; произвести анализ периода с 

последующим обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

6. Тема практического занятия 3.2: Канада и Австралия: общий обзор. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Государственный аппарат Канады. 

2. Государственный аппарат Австралии. 

 

Практические задания: диалогическое изложение материала; произвести анализ двух 

систем с последующим обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Великобритания в III в. до н. э. – ХХ в. н. э. 

 

Тема 1.1. Британские острова в доисторический период. Нормандское завоевание и 

правление династии Плантагенетов. 

 

 
 

Демонстрационные материалы «Британские острова в доисторический период», 

видеофильмы «Нормандское завоевание и правление династии Плантагенетов». 

 

Тема 1.2. Династия Тюдоров. Династия Стюартов. 

 
 Экономика Политика Религия Искусство Наука 

Особенност

и развития 

- Основные занятия 

– земледелие и 

скотоводство 

- Важная роль 

овцеводства и 

сукноделия  

- Изменения в 

обществе  

- Аграрный 

переворот 

Огораживания  

Быстрое развитие 

капитализма  

- Абсолютизм  

- Сохранение 

влияния 

парламента  

- Протекционизм 

и опора на 

дворянство  

- Столкновения с 

Испанией  

- Превращение в 

великую 

морскую державу  

- 

Королевска

я 

Реформаци

я  

- Король – 

глава 

церкви  

- 

Англиканс

кая церковь 

- Англия 

возглавила 

европейски

х 

протестант

ов 

- «Золотой 

век» 

литературы и 

искусства 

- Открытие 

театра 

«Глобус» 

- Создание 

национальной 

культуры и 

английского 

языка  

-Итог всей 

эпохи 

европейского 

Возрождения  

- Изменения в 

представлени

ях о мире  

- Развитие 

математики и 

механики  

-Зарождение 

эмпиризма  

-Достижения 

в медицине  

Основные 

представите

ли 

 Генрих VII (1509-

1547); 

Анна 

Болейн;  

Уильям 

Шекспир 

Фрэнсис 

Бэкон; 



 41 

Елизавета I 

(1558-1603); 

Мария Стюарт 

Мария 

Тюдор 

Уильям 

Гарвей 

 

Демонстрационные материалы «Династия Тюдоров», видеофильмы «Династия 

Стюартов». 

 

РАЗДЕЛ 2. Британия ХХ – ХХI вв. 

 

Тема 2.1. История Британии XIX в. 

 

 
 

Демонстрационные материалы «История Британии XIX в», видеофильмы «История 

Британии XIX в». 

 

Тема 2.2. История Британии XX века. 

Демонстрационные материалы «История Британии XX века», видеофильмы «История 

Британии XX века». 
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РАЗДЕЛ 3. Другие англоязычные страны. 

 

Тема 3.1. История Соединенных Штатов Америки: основные события. 

 

Демонстрационные материалы «История Соединенных Штатов Америки: основные 

события», видеофильмы «История Соединенных Штатов Америки: основные события». 

 

 
 

Тема 3.2. Канада и Австралия: общий обзор. 

Демонстрационные материалы «Канада и Австралия: общий обзор», видеофильмы 

«Канада и Австралия: общий обзор». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

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

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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



 5 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

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

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  Общие вопросы курса 

Тема 1.1. История как наука Хронологические рамки истории России. Ее 

периодизация в связи с основными этапами в развитии 

российской государственности от возникновения 

государства Русь в IX в. до современной Российской 

Федерации. 

Географические рамки истории России в пределах 

распространения российской государственности в тот 

или иной период. История стран, народов, регионов, 

входивших в состав России на разных этапах ее 

существования как часть российской истории. 

 История России как часть мировой истории. 

Необходимость изучения истории России во 

взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи 

с основными событиями и процессами, оказавшими 

большое влияние на ход мировой истории. 

Тема 1.2. Методика работы с 

письменными историческими 

источниками и исторической 

литературой  

Методология исторической науки. Принципы 

периодизации в истории. Древний мир, Средние века, 

Новая история, Новейшая история. Общее и особенное 

в истории разных стран и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. 

Археология и вещественные источники. Письменные 

источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории. Научная хронология и 

летосчисление в истории России.  

РАЗДЕЛ 2.  Народы и государства на территории современной России в 

древности. Русь в IX - первой трети XIII в. 
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Тема 2.1. Мир и Россия в 

древности и в начальный период 

Средневековья 

Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими 

регионами). Происхождение человека. Современные 

представления об антропогенезе. Находки остатков 

древних людей на территории современной России 

(неандертальцы, Денисовский человек). 

Заселение территории современной России человеком 

современного вида. Памятники каменного века на 

территории России. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных 

представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые 

общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское 

государство в VIII–IX вв. Великое переселение 

народов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви: восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их 

соседи: балты и финно-угры. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркские народы в истории России 

и мира. Государство Бохай. Волжская Булгария как 

часть мусульманского мира. 
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Тема 2.2. Образование и 

эволюция государства Русь (IX - 

начале XIII в.). Русь в IX - первой 

трети XIII в. 

 Формирование территориально-политической 

структуры Руси. Первые русские князья: Рюрик, Олег, 

Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Торговые пути. Русь в 

международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины 

принятия христианства из Византии. Значение 

византийского наследия на Руси (право, религия, 

культура, искусство и др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в 

Западной Европе. Роль и положение христианской 

Церкви и духовенства. Великая схизма: православие и 

католицизм. Средневековый город. Ремесло, цехи, 

гильдии. Торговля и основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание 

крестоносцами Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение 

монголов и формирование державы Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя 

Сун. Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение 

ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. 

Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в 

период Средневековья в странах Европы и Азии. Общее 

и особенное. 

Территория и население государства Русь / Русская 

земля в конце X — XII в. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура 

Руси: волости. Становление городов. Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Любечский съезд. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Проблема «феодализма» в целом и в древней 

Руси в частности. Княжеско-дружинная элита, 

духовенство. Городское население. Категории рядового 

и зависимого населения. «Служебная организация» и 

вопрос о центральноевропейской социально-

экономической модели на Руси. Древнерусское право. 

«Русская правда». 

Внешняя политика и международные связи: отношения 

с Византией, печенегами, половцами, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XII — начале XIII в. Формирование 

земель — самостоятельных политических образований 

(«княжеств»). Важнейшие земли и особенности их 

социально-экономического и политического развития: 

Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
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Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. 

Значение Киева в период существования 

самостоятельных русских земель. Формирование 

элементов республиканской политической системы в 

Новгороде. Внешняя политика русских земель. 

РАЗДЕЛ 3.  Народы и государства Европы и Азии в период классического 

Средневековья. Русь в XIII-XV вв. 

Тема 3.1. Русские земли в 

середине XIII — XIV в. 

 Особенности политического развития стран 

Европы. Начало Столетней войны. Османские 

завоевания на Балканах. Монгольская империя. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя в 

Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите 

Европы. Возникновение под властью Орды единого 

политико-географического пространства на территории 

Северной Евразии, включая русские земли. Система 

зависимости русских княжеств от ордынских ханов. 

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в 

международных отношениях и торговле. 

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского 

строя в Новгороде и Пскове. Республики и городские 

коммуны Средневековья и Раннего Нового времени в 

Европе. Коммунальное движение и городское право. 

Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), 

ганзейские города. Католическая церковь в XIII–XIV вв. 

Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними 

русских земель. Александр Невский и противостояние 

экспансии с Запада (Невская битва, Ледовое побоище). 

Споры в науке и публицистике о его «историческом 

выборе» между Западом и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Михаил Ярославич Тверской как великий 

князь всея Руси. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская 

битва и ее отражение в древнерусской книжности и 

исторической памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и 

Едигея на Русь. Отношения Руси и Орды: современные 

научные представления и спорные вопросы. Причины 

длительности ордынского владычества над русскими 

землями. Закрепление первенствующего положения 

московских князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII– XV вв. 
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Тема 3.2. Формирование единого 

Русского государства в конце XV 

в. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. 

Образование национальных государств в Европе: общее 

и особенное. Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 

(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования 

(Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. 

Завоевание Константинополя османами. Падение 

Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной 

и Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. 

Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и 

судьбы западно-русских земель. Роль русского языка 

западного извода и русской письменности в культуре и 

повседневной жизни Великого княжества Литовского. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Дискуссии об альтернативных путях объединения 

русских земель. Династическая война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Великий Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с 

Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, 

Великим княжеством Литовским. Падение 

Константинополя и изменение церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Возникновение 

доктрины «Москва - третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее 

распад на отдельные политические образования. 

Стояние на Угре. Ликвидация зависимости Руси от 

Орды. 

Расширение международных связей Российского 

государства. 

Принятие общерусского Судебника. Положение 

крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого 

государства. Двор великого князя, государственная 

символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели. 

Неортодоксальные религиозные течения. 

«Новгородско-московская ересь». 
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Тема 3.3. Древнерусская 

культура. 

Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, 

материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее 

Средневековье, ее роль в сохранении и передаче 

наследия античного мира. Культура и искусство Индии, 

Китая и стран Дальнего Востока в Средние века. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. 

Готика. Представления о мире. Богословие и зачатки 

научных знаний в Средние века. Алхимия. 

Средневековые университеты. Литература эпохи 

Средневековья. Эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о 

Нибелунгах», «Эдда» и саги). Проторенессанс в Италии. 

Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. 

Древний Константинополь. Софийский собор в 

Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии 

русской культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. 

Формирование христианской культуры. Появление 

письменности и литературы. Основные жанры 

древнерусской литературы. Летописание («Повесть 

временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный 

эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного 

строительства после монгольского нашествия. 

Приглашение Иваном III иноземных мастеров. 

Ансамбль Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева. 

РАЗДЕЛ 4. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. Россия в XVI - XVII 

вв. 

Тема 4.1. Мир к началу Нового 

времени. Россия в первой трети 

XVI в. 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие 

географические открытия и начало Нового времени в 

Западной Европе. Эпоха Возрождения. Реформация и её 

экономические, политические, социокультурные 

причины. «Новое время» в Европе как особая фаза 

всемирно-исторического процесса. Абсолютная 

монархия в рамках национального государства - 

основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об 

определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная 

деспотия. 
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Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  Специфика (особенности) становления и развития 

Российского государства в XV – XVII вв. Иван 

Грозный: поиск альтернативных путей социально-

политического развития России. Реформы Ивана IV, их 

итоги и последствия. Дискуссия о генезисе 

самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. 

Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Становление абсолютизма: предпосылки и 

последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. «Бунташный 

век», социальные выступления народных масс.  
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Тема 4.3. Культура России в XVI–

XVII вв. 

 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые 

веяния. Распространение грамотности. Решения 

Стоглавого собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в 

России (Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван 

Федоров). Культурно-историческое значение этого 

достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация 

церковнославянского языка в «Грамматике» Мелетия 

(Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана 

Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный 

свод»). Летописные памятники и полемические 

сочинения Смутного времени. Издание  печатного  

«Синопсиса».  Расцвет  житийной  литературы  — 

«собирание святыни» при митрополите Макарии 

(«Великие Минеи Четьи»). «Домострой» — 

нравственное и практическое значение этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие 

протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Василия 

Блаженного). Появление национального стиля в русской 

архитектуре XVII в. — «русское узорочье» (Теремной 

дворец в Кремле, церковь Троицы в Никитниках). 

Деревянное зодчество. Новые веяния в живописи и 

архитектуре конца XVII в. Московское барокко. 

Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон 

Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и 

барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос 

Возрождения и религиозная вера. Расцвет искусства 

Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература 

эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, 

Ф. Рабле. 

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие 

экспериментального естествознания. Распространение 

учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. 

Новые философские системы и социально- 

политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. 

Архитектура и живопись Европы в XVII в. От барокко к 

классицизму. Д. Веласкес. Европейская литература в 

XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в 

XVII– XVIII вв. 

РАЗДЕЛ 5.  Мир и Россия в Новое время (XVIII в.) 
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Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований. 

Использование опыта европейских государств в 

преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, 

других стран. Основание Санкт-Петербурга, 

становление его в качестве столицы Российской 

империи. Роль Москвы в системе имперской власти и 

идеологии. 

Преобразования в области государственного 

управления. Основные принципы и результаты: 

усиление самодержавной власти, централизация, 

развитие бюрократии. Военная реформа Петра I. 

Международное положение России к концу XVII в. и 

основные задачи ее внешней политики. Изменение 

главного вектора внешней политики России на рубеже 

XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя 

торговля. Социальный протест. Стрелецкие восстания 

1682, 1689, 1698 гг. — волнения низов или борьба элит. 

Сопротивление реформам: осознанная оппозиция или 

стихийное недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение 

практики религиозной терпимости. Противоречия в 

положении представителей других религий 

(мусульмане, буддисты, иудеи) и инославных 

конфессий (католики, протестанты). 

Преобразования в области культуры и быта. 

Активизация западноевропейских культурных 

заимствований. Перестройка повседневной жизни 

горожан и знати по европейскому образцу. Изменение 

положения женщин. Появление светских праздников и 

развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на 

русскую почву западной архитектуры, живописи и 

музыки. Открытие первого общедоступного театра. 

Создание гражданского шрифта и начало 

книгоиздательства на русском языке. Возникновение 

прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Создание светских учебных 

заведений. Перевод научной литературы. Начало  

научного коллекционирования (Кунсткамера), указ о 

создании Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении 

реформ Петра I. 
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Тема 5.2.  Эпоха «дворцовых 

переворотов». 1725–1762 гг. 

 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. Вопрос 

о продолжении преобразований Петра I его 

преемниками. Предпосылки и основные факторы 

политической нестабильности в России после Петра I. 

Насильственная смена правящих монархов, отстранение 

от власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. 

И. Бирона. Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка 

верховников», попытка ограничения самодержавия, 

цели ее сторонников и причины провала. Правление 

Анны Иоанновны, особенности ее внутренней 

политики. Правление Елизаветы Петровны. Петр III — 

результаты его кратковременного правления в сфере 

внутренней политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. 

Просвещенный абсолютизм. Модернизация как переход 

от традиционного к индустриальному обществу. Запад и 

Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их 

сходство и различия. Россия — «мост» между Западом 

и Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского 

«концерта» держав, устойчивые союзы, противоречия и 

конфронтация. Колониальный период в истории 

Северной Америки. Война английских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки. Декларация независимости США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация 

прав человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее 

падение. Термидор. Приход к власти Наполеона 

Бонапарта. Борьба европейских держав против 

Французской революции и агрессивных устремлений 

постреволюционных властей Франции. Колониальный 

период в истории Латинской Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях 

европейской колониальной экспансии. Османская 

империя. Индия. Иран. «Закрытие» Китая. 

Международная торговля. Работорговля.. 
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Тема 3.3. Россия во второй 

половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II 

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о 

крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Формирование сословной структуры российского 

общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве 

господствующего сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий. Национальная и конфессиональная 

политика Российской империи. Расширение территории 

Российского государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на 

международной арене. Упрочение ее статуса, признание 

ее в качестве империи. Основные цели Российской 

империи во внешней политике. Роль России в решении 

важнейших вопросов международной политики. Россия 

и революция во Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Вопрос о наличии определенной 

системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 

Борьба против влияния Французской революции и 

участие в коалициях против постреволюционной 

Франции. Поворот во внешней политике России, 

переход к союзу с Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный 

суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России. Взгляды 

российских мыслителей по актуальным политическим и 

социальным проблемам. 

Тема 5.4. Русская культура и наука 

в XVIII в. 

 

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее 

влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа 

и образование в России в XVIII в. Воспитание «новой 

породы» людей — реформа образования Екатерины II. 

Учреждение Московского университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской 

науки. Роль иностранных ученых, работавших в России 

(Л. Эйлер, Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его 

деятельности в истории русской науки и просвещения. 

Изучение страны — главная задача российской науки. 

Деятельность Академии наук. Географические 

экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. 

Влияние европейской художественной культуры. 
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Реформа стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. 

Ломоносова. Театр Ф. Г. Волкова и складывание 

системы Императорских театров. Крепостной театр и 

«крепостная интеллигенция». Создание Академии 

художеств, расцвет русского портрета. Развитие 

архитектуры. 

РАЗДЕЛ 6.   Мир и Российская империя в XIX – начале XX в. 

Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. Основные факторы и явления мирового развития в XIX 

в. Промышленный переворот в Европе и России: общее 

и особенное. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XIX в. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система 

общеевропейского порядка. Формирование 

европейских наций. Национально-освободительное 

движение народов Азии, Африки и Америки. Обретение 

независимости народами Латинской Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой 

половине XIX в. Значение победы России в войне 

против Наполеона и освободительного похода России в 

Европу. Попытки реформирования политической 

системы России при Александре I; проекты М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменения в 

государственном строе. Зарождение общественного 

движения. Декабризм. Либеральное направление 

общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Консервативно-охранительная политика Николая I. 

Кодификация законодательства М. Сперанским. 

Территориальное расширение границ государства. 

Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» 

русской культуры. Просвещение и наука. 

Тема 6.2. Россия в первой 

половине XIX в. 

Основные факторы и явления мирового развития во 

второй половине XIX в. Переход ведущих государств на 

стадию монополистического капитализма. 

Воссоединение Италии и Германии. Гражданская война 

в США. Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в. Развитие Европы во второй 

половине XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Образование военно-

политических блоков, милитаризация европейских 

государств. Научно-технический прогресс. 
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Тема 6.3. Проблемы этики и 

духовного развития в 

отечественной философии 

 

Великие реформы Александра II. Предпосылки и 

причины преобразований. Отмена крепостного права и 

её итоги. Внутриполитические преобразования 60-70-х 

гг. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

Противоречивость и непоследовательность реформ. 

Контрреформы Александра III. Консервация 

общественных отношений, стагнация политической 

системы, борьба с революционным и либеральным 

направлениями общественной мысли. Внешняя 

политика России. Присоединение Средней Азии. 

Тема 6.4. Философия истории в 

отечественной философии 

Особенности складывания капиталистического 

(индустриального) общества в России в пореформенный 

период. Изменение социальной структуры общества. 

Положение рабочего класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине 

XIX в. Идейные течения и общественно–политическая 

жизнь российского общества. Формирование 

общественных движений: консервативно-

охранительное, революционно-демократическое и 

либеральное. Народничество: зарождение, идеология, 

практика. Рабочее движение и распространение 

марксизма. Появление социал-демократических 

организаций в России. Борьба за революционное 

преобразование общества. 

Новая фаза европейского капитализма. Вступление 

ведущих западных держав в стадию империализма. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая 

волна буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового 

капитала. Доля иностранного капитала в российской 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы 

С.Ю. Витте. Русская деревня в начале века. Обострение 

споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая 

российская революция. Столыпинская аграрная 

реформа: сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 

Тема 6.5. Первая мировая война и 

Россия 

 

Единсво 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. 
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Тема 6.6. Культура и наука в 

России XIX — начала XX в. 

 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

РАЗДЕЛ 7.   Советское государство в 1917-1922 гг. 

Тема 7.1 Великая российская 

революция 1917 г. и ее влияние на 

судьбы народов мира 

Великая российская революция 1917 г., её причины и 

основные этапы. Расстановка политических и 

социальных сил накануне и в ходе Февральской 

революции. Временное правительство, его состав, 

внутренняя и внешняя политика. Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, их состав. 

Двоевластие. Возможности мирного развития 

революции. Июньский кризис и его последствия. 

События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного 

государства и общенациональный кризис осенью 1917 

года. Победа вооруженного восстания в Петрограде. 

Октябрьская революция и установление Советской 

власти. II Всероссийский съезд советов: его состав и 

решения. 

Тема 7.2. Гражданская война и 

военная интервенция в России 

 

Выход Советской России из Первой мировой войны. 

Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее 

хронологические рамки, этапы. Интервенция в России: 

ее этапы, цели, формы, география, масштабы и 

результаты. Белое движение: социальный состав, 

идеология, программы, лидеры. Программа и 

вооруженные формирования «третьей силы» 

(«зеленые»). 

Тема 7.3. Первые преобразования 

советской власти: характер и 

особенности 

Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования Советской власти. 

Контрреволюционные выступления. Роспуск 

Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 

советов, его решения. Конституции 1918 г., ее основные 

положения. Политика военного коммунизма: причины, 

цели, методы и результаты. Строительство Красной 

армии. Польско-советская война 1919-1920 г.: ее 

причины, ход и результаты. Изгнание интервентов с 

территории РСФСР. Внутренние и внешние факторы 

победы большевиков. Влияние Октябрьской 

социалистической революции на мировой исторический 

процесс. Российская эмиграция. 

РАЗДЕЛ 7.   СССР в межвоенный период (20-30-е гг. XX в.) 

Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 

20-30-е гг. XX в. 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х 

годов. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к мирному 

социалистическому строительству. Цели, задачи и 

основные направления новой экономической политики. 

Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  

Окончательное складывание однопартийной 

политической системы. Создание ВКП(б), её место и 

роль в государстве. Внутрипартийные процессы в 

ВКП(б), борьба с оппозицией в правящей партии. 
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ВКП(б) и другие социалистические партии. Роль 

Советов в хозяйственно-экономической и политической 

жизни страны. Профсоюзы и др. общественные 

организации. Военная реформа 1924-1925 гг. и 

реорганизация советских вооруженных сил в 20-е годы. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её 

особенности. Массовые политические репрессии, 

«большой террор» в 1937-1938 гг.  

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. 

Образование СССР. 

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного 

и социально-политического развития страны. Итоги и 

противоречия НЭПа. Международное положение СССР. 

Итоги восстановления экономики и причины 

свертывания НЭПа.  

Программные положения большевиков по 

национальному вопросу. Образование СССР: 

предпосылки, поиск форм национально-

государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и 

договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года. 

Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных 

органов власти Союза ССР.  Развитие советской 

федерации в 20-е годы. Проблема социально-

экономического развития отсталых районов СССР. 

«Коренизация» государственного аппарата республик. 

Роль РСФСР в культурном развитии советских 

республик. 

Тема 8.3. Форсированная 

модернизация советского 

государства в 30-е годы 

Мировой экономический кризис и СССР. 

Внешнеполитическое положение страны в начале 30-х 

годов. Курс на строительство социализма в условиях 

враждебного окружения. Индустриализация в СССР: 

характерные черты, методы и средства. Политика 

сплошной коллективизации: цели, основные этапы, 

методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. 

Результаты форсированной модернизации советского 

общества. 

Тема 8.4. Международное 

положение СССР в конце 30-х 

годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Геополитическая ситуация после окончания Первой мировой 

войны. Версальская система международных отношений. 

Политическая изоляция Советской России и СССР. 

Зарождение и развитие международного коммунистического 

движения. Коминтерн и его деятельность. Международное 

положение СССР в 20-е годы. Антисоветская деятельность 

российской эмиграции за рубежом, планы военного 

нападения на СССР. Внешняя политика СССР в 1920-е годы, 

Генуэзская и Гаагская конференции. Прорыв 

дипломатической изоляции. Раппальский договор с 

Германией и советско-германское сотрудничество в 1920-е 

годы. Советско-британские и советско-французские 

отношения: сложности становления, проблемы и 

противоречия. СССР и малая Антанта. СССР и страны 

Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. 

Итальянский фашизм и германский нацизм. Фашизация 

Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 
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Антикоминтерновский пакт и образование блока фашистских 

государств. Политика умиротворения агрессора. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. СССР и Лига наций. 

Внешнеполитический курс СССР на создание системы 

коллективной безопасности. Коминтерн и борьба с 

фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. 

Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о 

ненападении и секретные протоколы. Вооруженный 

конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав 

СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. 

Советско-финляндская война: причины, политические и 

военные итоги для СССР. Экономический и военный 

потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности страны, подготовке СССР к отражению 

фашистской агрессии. 

Тема 8.5. Советская культура и 

наука (1917 – конец 30-х годов) 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская 

архитектура. Литературное творчество, театр, живопись, 

скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. 

Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на создание 

атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

РАЗДЕЛ 9.   Советское государство в 1917-1922 гг. 

Тема 9.1. Вторая мировая война: 

причины, характер, особенности 

Вторая мировая война, её участники, основные 

периоды. Проблема начала Второй мировой войны в 

отечественной и зарубежной историографии. Причины 

и характер Великой Отечественной войны. 

Периодизация истории Великой Отечественной войны. 

Стратегические планы Германии и нападение на СССР. 

Срыв плана молниеносной войны. Московская битва и 

весенняя кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и 

перестройка страны на военный лад. 

Тема 9.2. Советское общество в 

годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Всенародный характер войны. Партизанское и 

подпольное движение в годы войны. Советский тыл и 

его роль в победе над врагом. Создание чрезвычайных 

органов управления. Идеологическая работа на фронте 

и в тылу. Государственно-церковные отношения в годы 

войны. Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного 

перелома в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия 

и разногласия союзников. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Завершающий 

период войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская 

конференция союзников. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская 

конференция. Международное значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне. 

Участие СССР в войне с Японией. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль 
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союзников в победе над Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

Тема 9.3. Источники и факторы 

победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Быстрая мобилизация экономической системы. 

Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные 

рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана 

производства всех видов вооружения и боеприпасов, 

усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским 

хозяйством.  Создание специальных наркоматов по 

выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, 

Совета по эвакуации. Организаторская деятельность 

Коммунистической партии, которую поддерживал 

народ как фактор победы. Военная помощь союзников и 

программа ленд-лиза. Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству 

народов СССР. 

Тема 9.4. Мобилизация общества 

и государства в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг. 

Всеобщая воинская мобилизация. Создание 

государственного Комитета обороны под руководством 

И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности 

Советских Вооруженных сил. Массовое патриотическое 

движение: истребительные батальоны, народное 

ополчение. Развертывание военного производства и 

трудовая мобилизация советских граждан. 

РАЗДЕЛ 10.   СССР в послевоенный период развития 

Тема 10.1. Мир и Советский Союз 

во второй половине XX в. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена 

победы СССР в войне. «Холодная война». Создание 

НАТО. План Маршалла и окончательное разделение 

Европы. Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними. Создание 

Коминформа. Совет экономической взаимопомощи 

(СЭВ) и ОВД. Восстановление народного хозяйства в 

годы IV пятилетки. Идеологические кампании 

послевоенных лет. СССР в период «оттепели». 

Разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС и 

реакция на антисталинизм Н.С. Хрущева в СССР и в 

мире. Принятие новой программы КПСС. СССР и 

страны социализма. Советско-американские отношения. 

Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 

Тема 10.2. Восстановление и 

развитие страны после окончания 

войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Трудности послевоенного переустройства. 

Восстановление народного хозяйства. Ориентация на 

первоочередное восстановление тяжёлой 

промышленности. Планы 4 и 5 пятилеток. Развитие 

сельского хозяйства. Засуха 1946 года и падение 

урожайности. Денежная реформа 1947 года и отмена 

карточной системы. Рост производства товаров 

массового спроса. 

Тема 10.3. Советский Союз в 

период перехода к 

постиндустриальному обществу 

(сер. 60-х – сер. 80-х гг.) 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом 

курсе. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие 



 23 

СССР в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: 

его цели, этапы, течения, лидеры. Хозяйственная 

реформа 1965 г. в промышленности и сельском 

хозяйстве: подготовка, задачи, методы их решения. 

Внешняя политика СССР. Разрядка международной 

напряженности. Новый виток «холодной войны». 

Тема 10.4. Период  «перестройки» 

и распада СССР (1985–1991) 

Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-

1986 гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). 

Изменения в политической системе. Союзный центр и 

советские республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный 

референдум 17 марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. 

Политический кризис августа 1991 г. Демонтаж 

общесоюзных структур СССР (сентябрь - декабрь 1991 

гг.). Беловежское соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое 

политическое мышление» и изменения в концепции 

советской внешней политики. Западные державы и 

СССР в 1990-1991 гг. Дезинтеграция стран Восточной 

Европы и развал «социалистического содружества». 

Ликвидация ОВД. Вывод советских войск из 

Афганистана. Итоги политики «перестройки» М.С. 

Горбачева. Распад СССР и его последствия. Наука и 

культура в Советском Союза во второй половине XX 

века. 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт 

в СССР во второй половине XX в. 

Особенности развития культуры в послевоенный 

период. Идеологическое противостояние с Западным 

миром и активная антизападная пропаганда. 

Восстановление работы  школ, открытие новы высших 

учебных заведений.  Развитие научных исследований, 

связанных с обороной: атомной энергетики, 

ракетостроения, радиотехники, электроники, успехи 

советских ученых. Советская литература. Тема войны в 

творчестве советских писателей. Советский 

кинематограф. Социалистический реализм и его 

проявления в литературе, архитектуре, живописи, 

скульптуре. 

РАЗДЕЛ 11.  Современная РФ (1992–2022) 

Тема 11.1. Россия и мир на рубеже 

тысячелетий (конец 80-х – 90-е гг. 

XX в.) 

РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. 

Трансформация экономического и политического строя 

в России. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Октябрьские события 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Новая политическая система. Президентская 

республика и многопартийные выборы. Федеративная 

дезинтеграция. Власть и общество в России в 90-е годы. 

Личность Б.Н. Ельцина. Борьба с политическим 

терроризмом на Кавказе. Разгосударствление и 

приватизация государственной собственности. Военная 

реформа. Дефолт 1998 года. Социальная цена и первые 

результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Гегемония 
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США. Агрессия США и НАТО против Афганистана, 

Ирака, Ливии. Расширение ЕС. «Зона евро». 

Социалистическая модель в Латинской Америке. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 

годы. Расширение НАТО на Восток и проблема 

безопасности страны. Россия и СНГ. Союз России и 

Республики Беларусь. Россия в системе мировой 

экономики и международных связей. Наука, культура, 

образование в рыночных условиях. 

Тема 11.2. Россия в первой 

четверти XXI в. 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой 

экономике и политике. Мировой финансовый и 

экономический кризис 2008 г. Международный 

терроризм. 

Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение 

обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. В.В. 

Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация 

внутренней обстановки и политического строя. Власть и 

РПЦ. Государство и общество. Партийная система 

страны. Избирательные кампании. Изменение вектора 

внешней политики. Региональные и глобальные 

интересы России. Возвращение Крыма в состав России. 

Реакция Запада на вхождение Крымского 

полуострова/Крыма в состав РФ. Оказание военной 

помощи Сирии. Действия руководства РФ по созданию 

многополярного мира. Роль Российской Федерации в 

современном мировом сообществе. Современный 

период строительства ВС РФ. Направленность и итоги 

общественного развития РФ в постсоветское время. 

Наука и культура России в XXI столетии. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

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

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

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

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

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

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

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

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

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

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  



 26 

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 
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оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и исторической 

литературой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 

Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.) 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 

 

Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

 

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 

2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Развитие традиций древнерусской культуры/ 

2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России/ 

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 

5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 

6. Московское барокко.  

7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 

 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 

2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

5. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 

5. Первая российская революция и ее значение. 

6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 

8. Россия накануне Первой мировой войны. 

 

Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и 

программа РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 
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3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 

5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6.  Создание новой, советской политической системы. 

7.  Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8.  Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского 

государства. 

 

Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Развитие советской федерации в 20-е годы. 

9. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 

10. Культурная жизнь и духовная сфера жизни общества. 

 

Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 

2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 

4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская оборонительная 

военная доктрина. 

8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической 

науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 

 

Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных 

организаций. 

 

Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 
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4.  Политический кризис августа 1991 г. 

5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 

Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4.  Мировые достижения советской науки. 

5.  Космическая программа страны. 

6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 

Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 

2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4.  Изменение вектора внешней политики. 

5.  Реформа вооруженных сил. 

6.  Трансформация политического строя. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «История России» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

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

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

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

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

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

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

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

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 
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на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

трудных местах.  

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

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

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

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

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

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

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

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

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

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

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

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

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

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

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

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

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

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

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

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

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

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

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

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

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

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

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

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

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

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

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

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

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

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

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

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

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

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

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

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

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

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

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

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

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

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

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

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

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

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

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

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

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  
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Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

формулировок.  

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

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

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

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

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

зрения, либо с современных позиций.  

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

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

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

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

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

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

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

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

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

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

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

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

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

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

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

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

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

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

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

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

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

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 
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исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

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

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

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

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

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

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

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

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

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

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

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

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

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

сути, в целом правильный ответ. 

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

Методические материалы по выполнению тестирования.  

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

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

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

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

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

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

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

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

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

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

вопросы;  

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

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

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

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

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

содержание или улучшают ее наглядность;  

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

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

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

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

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

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

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

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

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

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

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 
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3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

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

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

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

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

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

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

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

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

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

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

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

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

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

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

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

«Удовлетворительно»: 

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

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 
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1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

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

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

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

вопросы; 

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

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

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

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

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

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

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

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

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

подтверждения принятого решения. 

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

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

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

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

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

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

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

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

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

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

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

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

содержат всех необходимых обоснований решения.  

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

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

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

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

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

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

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

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

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

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

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 
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Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. История как наука 

Хронологические рамки истории России. Ее периодизация 

в связи с основными этапами в развитии российской 

государственности от возникновения государства Русь в IX 

в. до современной Российской Федерации. Географические 

рамки истории России в пределах распространения 

российской государственности в тот или иной период. 

История стран, народов, регионов, входивших в состав 

России на разных этапах ее существования как часть 

российской истории. 

История России как часть мировой истории. 

Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с 

историей других стран и народов, в связи с основными 

событиями и процессами, оказавшими большое влияние на 

ход мировой истории. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

2.  Тема 1.2. Методика работы с письменными 

историческими источниками и исторической 

литературой  

Методология исторической науки. Принципы 

периодизации в истории. Древний мир, Средние века, 

Новая история, Новейшая история. Общее и особенное в 

истории разных стран и народов. 

Роль исторических источников в изучении истории. 

Археология и вещественные источники. Письменные 

источники. Исторический источник и научное 

исследование в области истории. Научная хронология и 

летосчисление в истории России. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

3. Тема 2.1. Мир и Россия в древности и в начальный 

период Средневековья 

Евразийское пространство: природно-географические 

характеристики (в сопоставлении с другими регионами). 

Происхождение человека. Современные представления об 

антропогенезе. Находки остатков древних людей на 

территории современной России (неандертальцы, 

Денисовский человек). 

Заселение территории современной России человеком 

современного вида. Памятники каменного века на 

территории России. Возникновение общественной 

организации, государственности, религиозных 

представлений, культуры и искусства. 

Основные направления развития и особенности 

древневосточной, древнегреческой и древнеримской 

цивилизаций. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые 

общества евразийских степей. Возникновение 

христианства. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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Средние века: понятие, хронологические рамки, 

периодизация. Падение Западной Римской империи и 

образование германских королевств. Франкское 

государство в VIII–IX вв. Великое переселение народов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной 

Европы. Их соседи: балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. 

Религиозные представления. 

Византийская империя. Особенности политического и 

социально- экономического развития; императорская 

власть. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, 

создание славянской письменности. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркские народы в истории России и мира. 

Государство Бохай. Волжская Булгария как часть 

мусульманского мира. 

4. Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX 

- начале XIII в.). Русь в IX - первой трети XIII в.  

Формирование территориально-политической структуры 

Руси. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Торговые пути. 

Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Причины принятия 

христианства из Византии. Значение византийского 

наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и 

др.). 

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной 

Европе. Роль и положение христианской Церкви и 

духовенства. Великая схизма: православие и католицизм. 

Средневековый город. Ремесло, цехи, гильдии. Торговля и 

основные торговые пути. Ганза. 

Рыцарство. Крестовые походы. Завоевание крестоносцами 

Константинополя. 

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение 

монголов и формирование державы Чингисхана. 

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя 

Сун. Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение 

ислама. Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат. 

Особенности общественно-политического строя в период 

Средневековья в странах Европы и Азии. Общее и 

особенное. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

5. Тема 3.1. Русские земли в середине XIII — XIV в.  

Особенности политического развития стран Европы. 

Начало Столетней войны. Османские завоевания на 

Балканах. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана и 

его потомков. Походы Батыя в Восточную и Центральную 

Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под 

властью Орды единого политико-географического 

пространства на территории Северной Евразии, включая 

русские земли. Система зависимости русских княжеств от 

ордынских ханов. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в 

международных отношениях и торговле. 

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. 

Северо-западные земли. Эволюция республиканского строя 

в Новгороде и Пскове. Республики и городские коммуны 

Средневековья и Раннего Нового времени в Европе. 

Коммунальное движение и городское право. Итальянские 

морские республики (Венеция, Генуя), ганзейские города. 

Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена 

крестоносцев и отношения с ними русских земель. 

Александр Невский и противостояние экспансии с Запада 

(Невская битва, Ледовое побоище). Споры в науке и 

публицистике о его «историческом выборе» между Западом 

и Востоком.  

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Михаил Ярославич Тверской как великий князь всея Руси. 

Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Куликовская битва 

и ее отражение в древнерусской книжности и исторической 

памяти. Походы Тохтамыша, Тамерлана и Едигея на Русь. 

Отношения Руси и Орды: современные научные 

представления и спорные вопросы. Причины длительности 

ордынского владычества над русскими землями. 

Закрепление первенствующего положения московских 

князей в Северо-Восточной Руси. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской истории. 

Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII– XV вв. 

6. Тема 3.2. Формирование единого Русского государства 

в конце XV в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья. 

Образование национальных государств в Европе: общее и 

особенное. Раннее формирование единого государства 

(Франция, Англия). Фактор борьбы с внешней угрозой 

(Арабское владычество и Реконкиста в Испании). 

Наднациональные государственные образования 

(Священная Римская империя). Консервация 

раздробленности в Италии и Германии. 

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. 

Завоевание Константинополя османами. Падение 

Византийской империи. 

Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. 

Цивилизации Мезоамерики. Расцвет державы инков. 

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. 

Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы 

западно-русских земель. Роль русского языка западного 

извода и русской письменности в культуре и повседневной 

жизни Великого княжества Литовского. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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Объединение русских земель вокруг Москвы. Дискуссии 

об альтернативных путях объединения русских земель. 

Династическая война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Великий Новгород и Псков в XV в.: 

политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским 

орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Константинополя и изменение 

церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Возникновение доктрины «Москва - третий Рим». 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад 

на отдельные политические образования. Стояние на Угре. 

Ликвидация зависимости Руси от Орды. 

Расширение международных связей Российского 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Положение крестьян по Судебнику 1497 г. (Юрьев день). 

Формирование аппарата управления единого государства. 

Двор великого князя, государственная символика. 

Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и 

нестяжатели.  

7. Тема 3.3. Древнерусская культура. 

Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, 

материальная культура, верования. Былины. 

Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. Взлет культуры стран ислама в Раннее 

Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия 

античного мира. Культура и искусство Индии, Китая и 

стран Дальнего Востока в Средние века. 

Раннехристианское искусство. Романский стиль. Готика. 

Представления о мире. Богословие и зачатки научных 

знаний в Средние века. Алхимия. Средневековые 

университеты. Литература эпохи Средневековья. Эпос 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Эдда» и 

саги). Проторенессанс в Италии. Данте. 

Византия, её культура и цивилизация. Отцы Церкви. 

Древний Константинополь. Софийский собор в 

Константинополе. Византийское наследие на Руси. 

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. 

Формирование христианской культуры. Появление 

письменности и литературы. Основные жанры 

древнерусской литературы. Летописание («Повесть 

временных лет»). Жития святых. Княжеско- дружинный 

эпос («Слово о полку Игореве», «Задонщина»). 

«Поучение» Владимира Мономаха. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина.  

Начало каменного строительства. Софийские соборы в 

Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и 

новгородские храмы. Возобновление каменного 

строительства после монгольского нашествия. 

Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль 

Московского Кремля. 

Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, 

фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея 

Рублева. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 
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Знания о мире и технологии. Обучение и уровень 

грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, 

граффити. 

8. Тема 4.1. Мир к началу Нового времени. Россия в 

первой трети XVI в. 

ХVI-ХVII вв. в мировой истории. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. 

Эпоха Возрождения. Реформация и её экономические, 

политические, социокультурные причины. «Новое время» в 

Европе как особая фаза всемирно-исторического процесса. 

Абсолютная монархия в рамках национального государства 

- основной тип социально-политической организации 

постсредневекового общества. Развитие 

капиталистических отношений. Дискуссия об определении 

абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

9. Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв.  

Специфика (особенности) становления и развития 

Российского государства в XV – XVII вв. Иван Грозный: 

поиск альтернативных путей социально-политического 

развития России. Реформы Ивана IV, их итоги и 

последствия. Дискуссия о генезисе самодержавия. 

«Смутное время»: ослабление государственных начал. 

Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-

католической экспансии на Восток. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и 

Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 

Особенности сословно-представительной монархии в 

России. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. 

Становление абсолютизма: предпосылки и последствия. 

Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление 

крепостного права и сословных функций. «Бунташный 

век», социальные выступления народных масс. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентаций 

10. Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Развитие традиций древнерусской культуры и новые 

веяния. Распространение грамотности. Решения Стоглавого 

собора об обучении духовенства. 

Появление книгопечатания в Западной Европе и в России 

(Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федоров). 

Культурно-историческое значение этого достижения. 

Издание азбук и букварей. Систематизация 

церковнославянского языка в «Грамматике» Мелетия 

(Смотрицкого). Расцвет историописания в эпоху Ивана 

Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный 

свод»). Летописные памятники и полемические сочинения 

Смутного времени. Издание  печатного  «Синопсиса».  

Расцвет  житийной  литературы  — «собирание святыни» 

при митрополите Макарии («Великие Минеи Четьи»). 

«Домострой» — нравственное и практическое значение 

этой книги. 

Формирование старообрядческой культуры («Житие 

протопопа Аввакума»). 

Развитие шатрового зодчества в XVI в. (церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного). 

Появление национального стиля в русской архитектуре 

XVII в. — «русское узорочье» (Теремной дворец в Кремле, 
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церковь Троицы в Никитниках). Деревянное зодчество. 

Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. 

Московское барокко. Развитие фресковой живописи и 

иконописания (Симон Ушаков). 

Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и 

барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос 

Возрождения и религиозная вера. Расцвет искусства 

Италии и «Северное Возрождение». Микеланджело, 

Леонардо, Рафаэль. П. Рубенс и Рембрандт. Литература 

эпохи Возрождения и барокко. У. Шекспир, Сервантес, Ф. 

Рабле. 

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие 

экспериментального естествознания. Распространение 

учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. 

Новые философские системы и социально- политические 

учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись 

Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. 

Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура 

и искусство Востока в XVII– XVIII вв. 

Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные 

каналы его проникновения. Распространение европейских 

«диковин» в быту русской знати. Перевод памятников 

европейской литературы (басни Эзопа, сочинения по 

географии, грамматике, диалектике, риторике). 

Заимствование силлабического стихосложения из польской 

литературы и творчество Симеона Полоцкого. Европейская 

музыка и театр при московском дворе — оркестр 

Лжедмитрия, «цирк» царевича Алексея Михайловича, 

иноземные органисты и органная музыка. Создание 

придворного театра — «Артаксерксово действо». 

Появление иностранных живописцев в Оружейной палате. 

Выдача царем Федором Алексеевичем «Привилегии» на 

создание в Москве Академии. 

11. Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Необходимость 

преобразований. Методы, средства, принципы, цели 

реформ. Проблема цены преобразований. Использование 

опыта европейских государств в преобразовании 

управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран. 

Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве 

столицы Российской империи. Роль Москвы в системе 

имперской власти и идеологии. 

Преобразования в области государственного управления. 

Основные принципы и результаты: усиление 

самодержавной власти, централизация, развитие 

бюрократии. Военная реформа Петра I. Международное 

положение России к концу XVII в. и основные задачи ее 

внешней политики. Изменение главного вектора внешней 

политики России на рубеже XVII и XVIII вв.  

Экономическое развитие. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный протест. Стрелецкие восстания 1682, 1689, 

1698 гг. — волнения низов или борьба элит. Сопротивление 

реформам: осознанная оппозиция или стихийное 

недовольство.  

Государство и церковь в эпоху Петра I. Зарождение 

практики религиозной терпимости. Противоречия в 
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положении представителей других религий (мусульмане, 

буддисты, иудеи) и инославных конфессий (католики, 

протестанты).  Преобразования в области культуры и быта. 

Активизация западноевропейских культурных 

заимствований. Перестройка повседневной жизни горожан 

и знати по европейскому образцу. Изменение положения 

женщин. Появление светских праздников и развлечений. 

Распространение стиля барокко. Перенесение на русскую 

почву западной архитектуры, живописи и музыки. 

Открытие первого общедоступного театра. Создание 

гражданского шрифта и начало книгоиздательства на 

русском языке. Возникновение прессы. 

Развитие образования и создание условий для научных 

исследований и их начало. Создание светских учебных 

заведений. Перевод научной литературы. Начало  научного 

коллекционирования (Кунсткамера), указ о создании 

Академии наук. 

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ 

Петра I. 

12. Тема 5.2. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг.  

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его 

преемниками. Предпосылки и основные факторы 

политической нестабильности в России после Петра I. 

Насильственная смена правящих монархов, отстранение от 

власти фактических правителей А. Д. Меншикова, Э. И. 

Бирона. Приход к власти Анны Иоанновны, «затейка 

верховников», попытка ограничения самодержавия, цели ее 

сторонников и причины провала. Правление Анны 

Иоанновны, особенности ее внутренней политики. 

Правление Елизаветы Петровны. Петр III — результаты его 

кратковременного правления в сфере внутренней политики.  

Трансформация абсолютных монархий. Идеи правового 

государства. Принцип разделения властей. Просвещенный 

абсолютизм. Модернизация как переход от традиционного 

к индустриальному обществу. Запад и Восток в XVIII в.: 

многообразие цивилизаций, их сходство и различия. Россия 

— «мост» между Западом и Востоком. 

Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» 

держав, устойчивые союзы, противоречия и конфронтация. 

Колониальный период в истории Северной Америки. Война 

английских колоний за независимость. Образование 

Соединенных Штатов Америки. Декларация независимости 

США. 

Французская революция конца XVIII в. Декларация прав 

человека и гражданина. Якобинская диктатура, ее падение. 

Термидор. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Борьба 

европейских держав против Французской революции и 

агрессивных устремлений постреволюционных властей 

Франции. Колониальный период в истории Латинской 

Америки. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Османская империя. Индия. 

Иран. «Закрытие» Китая. Международная торговля. 

Работорговля 
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13. Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха 

Екатерины II. 

Эпоха Екатерины II. Государственные реформы. 

Крепостное хозяйство и крепостное право в системе 

хозяйственных и социальных отношений. Вопрос о 

крепостном праве и положении крестьян в политике 

Екатерины II. Обострение социальных противоречий. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Формирование сословной структуры российского 

общества. Положение дворянства: привилегии 

«благородного сословия» и политика правительства по 

укреплению роли дворянства в качестве господствующего 

сословия. 

Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация 

церковных владений, ее последствия для дальнейшей 

жизни монастырей. Политика по отношению к 

старообрядцам, лицам инославных и нехристианских 

конфессий. Национальная и конфессиональная политика 

Российской империи. Расширение территории Российского 

государства.  

Внешняя политика России середины и второй половины 

XVIII в. Россия — как одна из ведущих держав на 

международной арене. Упрочение ее статуса, признание ее 

в качестве империи. Основные цели Российской империи во 

внешней политике. Роль России в решении важнейших 

вопросов международной политики. Россия и революция во 

Франции. 

Павел I. Основные черты, особенности и цели его 

внутренней политики. Вопрос о наличии определенной 

системы в правлении Павла I или хаотичности его мер. 

Борьба против влияния Французской революции и участие 

в коалициях против постреволюционной Франции. Поворот 

во внешней политике России, переход к союзу с 

Наполеоном Бонапартом. 

XVIII век — век Просвещения. Теория естественного 

равенства. «Общественный договор». «Народный 

суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Вопрос о 

просвещенном абсолютизме в России. Взгляды российских 

мыслителей по актуальным политическим и социальным 

проблемам. 
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14. Тема 5.4. Русская культура и наука в XVIII в. 

Русская культура XVIII в. Идеология Просвещения и ее 

влияние на развитие русской культуры XVIII в. Школа и 

образование в России в XVIII в. Воспитание «новой 

породы» людей — реформа образования Екатерины II. 

Учреждение Московского университета.  

Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. 

Роль иностранных ученых, работавших в России (Л. Эйлер, 

Г. Ф. Миллер). М. В. Ломоносов, значение его деятельности 

в истории русской науки и просвещения. Изучение страны 

— главная задача российской науки. Деятельность 

Академии наук. Географические экспедиции.  

Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние 

европейской художественной культуры. Реформа 

стихосложения В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. 

Театр Ф. Г. Волкова и складывание системы 

Императорских театров. Крепостной театр и «крепостная 
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интеллигенция». Создание Академии художеств, расцвет 

русского портрета. Развитие архитектуры. 

15. Тема 6.1. Европа и мир в XIX в. 

Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 

Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Влияние идей Просвещения на мировое 

развитие. Европейские революции XIX в. Наполеоновские 

войны и Священный союз как система общеевропейского 

порядка. Формирование европейских наций. Национально-

освободительное движение народов Азии, Африки и 

Америки. Обретение независимости народами Латинской 

Америки. 

Промышленный переворот; ускорение процесса 

индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 

Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, 

либерализм, дарвинизм. 

Внутренняя и внешняя политика России в первой 

половине XIX в. Значение победы России в войне против 

Наполеона и освободительного похода России в Европу. 

Попытки реформирования политической системы России 

при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. 

Новосильцева. Изменения в государственном строе. 

Зарождение общественного движения. Декабризм. 

Либеральное направление общественной мысли. 

Российское самодержавие и «Священный Союз». 

Консервативно-охранительная политика Николая I. 

Кодификация законодательства М. Сперанским. 

Территориальное расширение границ государства. 

Крымская война, её итоги и последствия. «Золотой век» 

русской культуры. Просвещение и наука. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

16. Тема 6.2. Россия в первой половине XIX в 

Основные факторы и явления мирового развития во 

второй половине XIX в. Переход ведущих государств на 

стадию монополистического капитализма. Воссоединение 

Италии и Германии. Гражданская война в США. 

Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в. Развитие Европы во второй половине 

XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. Образование военно-политических 

блоков, милитаризация европейских государств. Научно-

технический прогресс. 
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17. Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ 

Великие реформы Александра II. Предпосылки и причины 

преобразований. Отмена крепостного права и её итоги. 

Внутриполитические преобразования 60-70-х гг. Земская, 

городская, военная, судебная реформы. Противоречивость 

и непоследовательность реформ. Контрреформы 

Александра III. Консервация общественных отношений, 

стагнация политической системы, борьба с 

революционным и либеральным направлениями 

общественной мысли. Внешняя политика России. 

Присоединение Средней Азии 
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18. Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в 

Особенности складывания капиталистического 

(индустриального) общества в России в пореформенный 

период. Изменение социальной структуры общества. 

Положение рабочего класса и крестьянства.  

Духовная жизнь и культура России во второй половине 

XIX в. Идейные течения и общественно–политическая 

жизнь российского общества. Формирование 

общественных движений: консервативно-охранительное, 

революционно-демократическое и либеральное. 

Народничество: зарождение, идеология, практика. Рабочее 

движение и распространение марксизма. Появление 

социал-демократических организаций в России. Борьба за 

революционное преобразование общества. 

Новая фаза европейского капитализма. Вступление 

ведущих западных держав в стадию империализма. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Особенности становления капитализма в колониально 

зависимых странах. «Пробуждение Азии» - первая волна 

буржуазных антиколониальных революций.  

Российская экономика конца XIX - начала XX вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Монополизация 

промышленности и формирование финансового капитала. 

Доля иностранного капитала в российской 

промышленности. Форсирование российской 

индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Русская 

деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая российская революция. 

Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, 

последствия. 

Политические партии в России начала века: генезис, 

классификация, программы, тактика. Опыт думского 

«парламентаризма» в России. 
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19. Тема 6.5. Первая мировая война и Россия 

Перечень изучаемых элементов содержания: I мировая 

война: предпосылки, ход, итоги. Влияние первой мировой 

войны на европейское развитие. Участие России в Первой 

мировой войне. Истоки общенационального кризиса. 

Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны 

на приближение общенационального кризиса. Свержение 

монархии в ходе Февральской революции. Альтернативы 

развития России после Февральской революции. 

Временное правительство и Советы. Выбор пути развития 

народами России от Февраля к Октябрю 1917 года. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

20. Тема 6.6. Культура и наука в России XIX — начала XX 

в. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и 

техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и 

деревни. Общие достижения и противоречия. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

21. Тема 7.1 Великая российская революция 1917 г. и ее 

влияние на судьбы народов мира 

Великая российская революция 1917 г., её причины и 

основные этапы. Расстановка политических и социальных 

сил накануне и в ходе Февральской революции. Временное 

правительство, его состав, внутренняя и внешняя 

политика. Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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депутатов, их состав. Двоевластие. Возможности мирного 

развития революции. Июньский кризис и его последствия. 

События 3-5 июля 1917 г. в Петрограде. Корниловской 

мятеж и его последствия. Распад унитарного государства и 

общенациональный кризис осенью 1917 года. Победа 

вооруженного восстания в Петрограде. Октябрьская 

революция и установление Советской власти. II 

Всероссийский съезд советов: его состав и решения. 

22. Тема 7.2. Гражданская война и военная интервенция в 

России 

Выход Советской России из Первой мировой войны. 

Обострение внутриполитической ситуации к лету 1918 

года. Причины и сущность гражданской войны, ее 

хронологические рамки, этапы. Интервенция в России: ее 

этапы, цели, формы, география, масштабы и результаты. 

Белое движение: социальный состав, идеология, 

программы, лидеры. Программа и вооруженные 

формирования «третьей силы» («зеленые»). 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

23. Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: 

характер и особенности 

Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования Советской власти. Контрреволюционные 

выступления. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд советов, его решения. Конституции 

1918 г., ее основные положения. Политика военного 

коммунизма: причины, цели, методы и результаты. 

Строительство Красной армии. Польско-советская война 

1919-1920 г.: ее причины, ход и результаты. Изгнание 

интервентов с территории РСФСР. Внутренние и внешние 

факторы победы большевиков. Влияние Октябрьской 

социалистической революции на мировой исторический 

процесс. Российская эмиграция. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

24. Тема 8.1. Мир и Советский Союз в 20-30-е гг. XX в. 

Внешнее и внутреннее положение страны в начале 20-х 

годов. X съезд РКП(б) и его решения. Переход к мирному 

социалистическому строительству. Цели, задачи и 

основные направления новой экономической политики. 

Изменения в политической и социальной сферах жизни 

общества.  

Окончательное складывание однопартийной политической 

системы. Создание ВКП(б), её место и роль в государстве. 

Внутрипартийные процессы в ВКП(б), борьба с 

оппозицией в правящей партии. ВКП(б) и другие 

социалистические партии. Роль Советов в хозяйственно-

экономической и политической жизни страны. Профсоюзы 

и др. общественные организации. Военная реформа 1924-

1925 гг. и реорганизация советских вооруженных сил в 20-

е годы. 

Политическая система страны в 30-е гг. и её особенности. 

Массовые политические репрессии, «большой террор» в 

1937-1938 гг. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

25. Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

Политические дискуссии и выбор пути хозяйственного и 

социально-политического развития страны. Итоги и 

противоречия НЭПа. Международное положение СССР. 

Итоги восстановления экономики и причины свертывания 

НЭПа.  

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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Программные положения большевиков по национальному 

вопросу. Образование СССР: предпосылки, поиск форм 

национально-государственного устройства. Проекты 

«федерализации» и «автономизации».  Декларация и 

договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года. 

Конституция СССР 1924 г. и создание конституционных 

органов власти Союза ССР.  Развитие советской 

федерации в 20-е годы. Проблема социально-

экономического развития отсталых районов СССР. 

«Коренизация» государственного аппарата республик. 

Роль РСФСР в культурном развитии советских республик. 

26. Тема 8.3. Форсированная модернизация советского 

государства в 30-е годы 

Мировой экономический кризис и СССР. 

Внешнеполитическое положение страны в начале 30-х 

годов. Курс на строительство социализма в условиях 

враждебного окружения. Индустриализация в СССР: 

характерные черты, методы и средства. Политика 

сплошной коллективизации: цели, основные этапы, 

методы и средства. Культурное строительство. 

Стахановское и иные виды социалистического труда. 

Результаты форсированной модернизации советского 

общества. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

27. Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-

х годов и укрепление обороноспособности страны 

Геополитическая ситуация после окончания Первой 

мировой войны. Версальская система международных 

отношений. Политическая изоляция Советской России и 

СССР. Зарождение и развитие международного 

коммунистического движения. Коминтерн и его 

деятельность. Международное положение СССР в 20-е 

годы. Антисоветская деятельность российской эмиграции 

за рубежом, планы военного нападения на СССР. Внешняя 

политика СССР в 1920-е годы, Генуэзская и Гаагская 

конференции. Прорыв дипломатической изоляции. 

Раппальский договор с Германией и советско-германское 

сотрудничество в 1920-е годы. Советско-британские и 

советско-французские отношения: сложности становления, 

проблемы и противоречия. СССР и малая Антанта. СССР 

и страны Востока в 20-е годы. 

Появление первого очага войны на Дальнем Востоке. 

Итальянский фашизм и германский нацизм. Фашизация 

Европы, Азии и Латинской Америки в 30-е годы. 

Антикоминтерновский пакт и образование блока 

фашистских государств. Политика умиротворения 

агрессора. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

СССР и Лига наций. Внешнеполитический курс СССР на 

создание системы коллективной безопасности. Коминтерн 

и борьба с фашизмом. 

Внешнеполитический курс СССР в конце 30-х годов. 

Советско-германский договор 23 августа 1939 г. о 

ненападении и секретные протоколы. Вооруженный 

конфликт на Халхин-Голе и оз. Хасан. Вхождение в состав 

СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, 

Латвии, Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины. 

Советско-финляндская война: причины, политические и 

военные итоги для СССР. Экономический и военный 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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потенциал СССР к концу 30-х гг. Меры по укреплению 

обороноспособности страны, подготовке СССР к 

отражению фашистской агрессии. 

28. Тема 8.5. Советская культура и наука (1917 – конец 30-

х годов) 

Культурное развитие СССР в 20-е годы. Советская 

архитектура. Литературное творчество, театр, живопись, 

скульптура, музыка. Советский авангард. Идеологические 

приоритеты. Изменения в быту. Советская власть и РПЦ. 

Обновленческая и катакомбные церкви. Курс на создание 

атеистического общества. Развитие научных учреждений. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

29. Тема 9.1. Вторая мировая война: причины, характер, 

особенности  

Вторая мировая война, её участники, основные периоды. 

Проблема начала Второй мировой войны в отечественной 

и зарубежной историографии. Причины и характер 

Великой Отечественной войны. Периодизация истории 

Великой Отечественной войны. Стратегические планы 

Германии и нападение на СССР. Срыв плана 

молниеносной войны. Московская битва и весенняя 

кампания 1942 г., их значение. Эвакуация и перестройка 

страны на военный лад. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

30. Тема 9.2. Советское общество в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Всенародный характер войны. Партизанское и подпольное 

движение в годы войны. Советский тыл и его роль в 

победе над врагом. Создание чрезвычайных органов 

управления. Идеологическая работа на фронте и в тылу. 

Государственно-церковные отношения в годы войны. 

Сталинградская битва, ее военно-политическое и 

международное значение. Завершение коренного перелома 

в ходе войны.  

Создание антигитлеровской коалиции: взаимодействия и 

разногласия союзников. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Завершающий период 

войны: освобождение территории СССР и 

освободительный поход в Европу. Ялтинская конференция 

союзников. Берлинская операция. Капитуляция 

фашистской Германии. Потсдамская конференция. 

Международное значение победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Участие СССР в войне с 

Японией. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Роль 

союзников в победе над Японией. Окончание Второй 

мировой войны. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

31. Тема 9.3. Источники и факторы победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Быстрая мобилизация экономической системы. 

Чрезвычайные меры по переводу экономики на военные 

рельсы,  разработка военно-хозяйственного плана 

производства всех видов вооружения и боеприпасов, 

усиление жестокой системы централизованного 

управления промышленностью, транспортом, сельским 

хозяйством.  Создание специальных наркоматов по 

выпуску отдельных видов вооружений, Комитета 

производственного и вещевого снабжения армии, Совета 

по эвакуации. Организаторская деятельность 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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Коммунистической партии, которую поддерживал народ 

как фактор победы. Военная помощь союзников и 

программа ленд-лиза. Идеология, способствующая 

укреплению патриотизма, межнациональному единству 

народов СССР. 

32. Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Всеобщая воинская мобилизация. Создание 

государственного Комитета обороны под руководством 

И.Сталина. Поддержание и повышение боеготовности 

Советских Вооруженных сил. Массовое патриотическое 

движение: истребительные батальоны, народное 

ополчение. Развертывание военного производства и 

трудовая мобилизация советских граждан. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

33. Тема 10.1. Мир и Советский Союз во второй половине 

XX в.  

Учреждение ООН. Нюрнбергский процесс. Цена победы 

СССР в войне. «Холодная война». Создание НАТО. План 

Маршалла и окончательное разделение Европы. 

Возникновение стран народной демократии и 

взаимоотношения СССР с ними. Создание Коминформа. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и ОВД. 

Восстановление народного хозяйства в годы IV пятилетки. 

Идеологические кампании послевоенных лет. СССР в 

период «оттепели». Разоблачение культа личности на ХХ 

съезде КПСС и реакция на антисталинизм Н.С. Хрущева в 

СССР и в мире. Принятие новой программы КПСС. СССР 

и страны социализма. Советско-американские отношения. 

Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира». 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

34. Тема 10.2. Восстановление и развитие страны после 

окончания войны (1945- сер. 60-х гг.) 

Трудности послевоенного переустройства. Восстановление 

народного хозяйства. Ориентация на первоочередное 

восстановление тяжёлой промышленности. Планы 4 и 5 

пятилеток. Развитие сельского хозяйства. Засуха 1946 года 

и падение урожайности. Денежная реформа 1947 года и 

отмена карточной системы. Рост производства товаров 

массового спроса. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

35. Тема 10.3. Советский Союз в период перехода к 

постиндустриальному обществу (сер. 60-х – сер. 80-х 

гг.) 

Отставка Н.С. Хрущева и изменения в политическом 

курсе. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г.: разработка, обсуждение, основные положения. 

Политическое и социально-экономическое развитие СССР 

в 1965-1984 гг. Диссидентское движение в СССР: его цели, 

этапы, течения, лидеры. Хозяйственная реформа 1965 г. в 

промышленности и сельском хозяйстве: подготовка, 

задачи, методы их решения. Внешняя политика СССР. 

Разрядка международной напряженности. Новый виток 

«холодной войны». 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

36. Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР 

(1985–1991) 

 Концепция перестройки и ее стратегия. Курс на 

ускорение социально-экономического развития (1985-1986 

гг.).  Политика «перестройки» (1987-1991 гг.). Изменения в 

политической системе. Союзный центр и советские 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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республики в 1988-1991 гг. Общесоюзный референдум 17 

марта 1991 г. и Новоогаревский процесс. Политический 

кризис августа 1991 г. Демонтаж общесоюзных структур 

СССР (сентябрь - декабрь 1991 гг.). Беловежское 

соглашение 8 декабря 1991 г. «Новое политическое 

мышление» и изменения в концепции советской внешней 

политики. Западные державы и СССР в 1990-1991 гг. 

Дезинтеграция стран Восточной Европы и развал 

«социалистического содружества». Ликвидация ОВД. 

Вывод советских войск из Афганистана. Итоги политики 

«перестройки» М.С. Горбачева. Распад СССР и его 

последствия. Наука и культура в Советском Союза во 

второй половине XX века. 

37. Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй 

половине XX в. 

Особенности развития культуры в послевоенный период. 

Идеологическое противостояние с Западным миром и 

активная антизападная пропаганда. Восстановление 

работы  школ, открытие новы высших учебных заведений.  

Развитие научных исследований, связанных с обороной: 

атомной энергетики, ракетостроения, радиотехники, 

электроники, успехи советских ученых. Советская 

литература. Тема войны в творчестве советских писателей. 

Советский кинематограф. Социалистический реализм и 

его проявления в литературе, архитектуре, живописи, 

скульптуре. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

38. Тема 11.1. Россия и мир на рубеже тысячелетий (конец 

80-х – 90-е гг. XX в.)  

РФ и мир в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века. 

Трансформация экономического и политического строя в 

России. «Шоковая терапия» экономических реформ в 

начале 90-х годов. Октябрьские события 1993 г. и 

демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 

г. Новая политическая система. Президентская республика 

и многопартийные выборы. Федеративная дезинтеграция. 

Власть и общество в России в 90-е годы. Личность Б.Н. 

Ельцина. Борьба с политическим терроризмом на Кавказе. 

Разгосударствление и приватизация государственной 

собственности. Военная реформа. Дефолт 1998 года. 

Социальная цена и первые результаты реформ. 

Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства. Гегемония США. Агрессия 

США и НАТО против Афганистана, Ирака, Ливии. 

Расширение ЕС. «Зона евро». Социалистическая модель в 

Латинской Америке. Внешняя политика Российской 

Федерации в 1991–1999 годы. Расширение НАТО на 

Восток и проблема безопасности страны. Россия и СНГ. 

Союз России и Республики Беларусь. Россия в системе 

мировой экономики и международных связей. Наука, 

культура, образование в рыночных условиях. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 

39. Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

Россия и мир в XXI веке. Глобализация мирового 

экономического, политического и культурного 

пространства. Повышение роли КНР в мировой экономике 

и политике. Мировой финансовый и экономический 

кризис 2008 г. Международный терроризм. 

Устное изложение материала 

с использованием 

мультимедийных презентации 
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Россия в первые десятилетия XXI в. Обострение 

обстановки на Северном Кавказе, война в Чечне. В.В. 

Путин. Продолжение рыночных реформ, стабилизация 

внутренней обстановки и политического строя. Власть и 

РПЦ. Государство и общество. Партийная система страны. 

Избирательные кампании. Изменение вектора внешней 

политики. Региональные и глобальные интересы России. 

Возвращение Крыма в состав России. Реакция Запада на 

вхождение Крымского полуострова/Крыма в состав РФ. 

Оказание военной помощи Сирии. Действия руководства 

РФ по созданию многополярного мира. Роль Российской 

Федерации в современном мировом сообществе. 

Современный период строительства ВС РФ. 

Направленность и итоги общественного развития РФ в 

постсоветское время. Наука и культура России в XXI 

столетии. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль): История России 

Тема 1.2. Методика работы с письменными историческими источниками и 

исторической литературой. 

Цели занятия: уяснить особенности работы с письменными историческими источниками 

и исторической литературой. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Понятие и виды исторических источников. Опрос, оценка знаний 

студентов 

2..  Разновидности и особенности письменных исторических 

источников. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

3.  Электронные исторические источники. Опрос, оценка знаний 

студентов 

4. Правила и методы изучения письменных исторических 

источников. 

Опрос, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Форма практического задания: 

1. изучить и законспектировать исторический текст по заданию преподавателя. 

1. Лекции В.О. Ключевского: 

1.1. "Происхождение крепостного права в России",  

1.2. "Наброски по варяжскому вопросу",  

1.3. Наброски к курсу "Новейшая история Западной Европы в связи с историей России" 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды исторических источников. 

2. Разновидности и особенности письменных исторических источников. 

3. Электронные исторические источники. 

4. Правила и методы изучения письменных исторических источников. 

5. Историческая литература и её особенности. 

 Тема 2.2. Образование и эволюция государства Русь (IX - начале XIII в.). Русь в IX 

- первой трети XIII в. 

Цели занятия: дать студентам общее представление об образовании Древнерусского 

государства и древней истории России. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Формирование территориально-политической структуры 

Руси. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Принятие христианства и его значение. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Территория и население государства Русь. Русская земля в 

конце X — XII в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

 

1. тестирование 

 

Примерные вопросы теста: 

1. В какой период происходило формирование Древнерусского государства? 

а) VII-VIII вв. 

б) ХII-ХIII вв. 

в) IХ-Х вв. 

г) ХIV-ХV вв. 

 

2. Какие из перечисленных ниже племен НЕ являлись славянскими? 

а) вятичи, кривичи 

б) поляне, древляне, уличи 

в) эсты, ливы, готы 

г) радимичи, лендзяне, висляне 

 

3. В чем был главный социально-политический смысл реформ 946 г. об «уроках» и «погостах» 

проведенной княгиней Ольгой? 

а) реформа упорядочила систему «полюдья» 

б) реформа стала средством признания всеми славянскими племенами политического лидерства Киева 

в) реформа привела к усилению вертикали власти 

г) реформа привела к появлению общины 

 

4. Форма взимания дани с подвластного населения в Древнерусском государстве 

а) барщина 

б) ясак 

в) полюдье 

г) оброк 

 

5. Князь, почти всю жизнь участвовавший в военных походах и погибший от печенегов 

 

а) Святослав 

б) Олег 

в) Игорь 

г) Владимир 
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2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зарождение государственности на Руси: предпосылки и характерные черты. 

2. Эволюция древнерусской государственности в X - XIII вв. 

3. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы. 

4. Политический строй русских княжеств. 

5. Культура древней Руси. 

6. Византия и Русь. 

 

Тема 3.2. Формирование единого Русского государства в конце XV в. 

Цели занятия: дать студентам общее представление об основных событиях ХV века в 

отечественной и мировой истории 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Европа и мир в эпоху позднего средневековья. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Особенности политического развития стран Восточной и 

Южной Азии 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Объединение русских земель и династическая война в 

московском княжестве 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Международные связи Российского государства во второй 

половине XV века. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Особенности политического устройства Новгорода. 

2. Психологический портрет А. Невского. 

3. Ордынское иго в свете новейшей историографии. 

4. Политическая культура в эпоху Реформации. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

2. Падение Константинополя и изменение церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. 

3. Иван III и создание единого русского государства в XV в. 

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы в правление Василия III. 

5. Международное положение России в конце XV в. 
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 Тема 3.3. Древнерусская культура 

Цели занятия: познакомить студентов с основными достижениями мировой культуры 

Средневековья, древней и средневековой Руси. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Дохристианская культура восточных славян и соседних 

народов. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Основные достижения мировой культуры в эпоху 

Средневековья. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Культура Византии Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской 

культуры 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

 
1. эссе/реферат по исторической тематике 

Примерная тематика: 

1. Дохристианская культура восточных славян. 

2. Византийское наследие на Руси. 

3. Обучение и уровень грамотности в древней Руси. 

4. Древнерусское изобразительное искусство. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. 

2. Православная церковь и народная культура. 

3. Древнерусское изобразительное искусство. 

4. Каменное строительство на Руси. 

5. Литературное творчество на Руси. 

6. Неортодоксальные религиозные течения. 

  

Тема 4.2. Россия в XVI–XVII вв. 

Цели занятия: познакомить студентов с главными событиями российской истории в XVI–XVII 

вв. 

 

 Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Территориальное расширение Российского государства к 

началу XVI в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  «Смутное время»: причины и последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Россия в эпоху первых Романовых. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
1. разработка мультимедийной презентации по исторической тематике  

Примерная тематика презентаций: 

1. «Огораживание» в истории Англии. 

2. Представительные учреждения во Франции и России. 

3. Влияние культуры Возрождения на Россию. 

4. Иван Федоров и книгопечатание в России. 

5. Лица Смутного времени: политический портрет и черты характера (на выбор). 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформы Ивана IV, их итоги и последствия. 

2. Территориальное расширение Российского государства к началу XVI в. 

3. «Смутное время»: причины и последствия. 

4. Россия в эпоху первых Романовых. 

5. Закрепощение русского народа: основные этапы и последствия. 

6. «Бунташный век», социальные выступления народных масс. 

7. Россия и Вестфальская система международных отношений. 

8. Международное положение России в конце XVII в. 

Тема 4.3. Культура России в XVI–XVII вв. 

Цели занятия: Познакомить студентов наиболее важными достижениями отечественной 

культуры XVI–XVII вв. 

Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Развитие традиций древнерусской культуры Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 
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2..  Появление книгопечатания в Западной Европе и в России Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Культура Возрождения, ее отличительные черты. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Западное влияние в русской культуре XVII в. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 

1. Развитие традиций древнерусской культуры 

2. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России 

3. Культура Возрождения, ее отличительные черты. 

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. 

 

Темы докладов, сообщений и презентаций: 

5. Европейская музыка и театр при московском дворе/ 

6. Московское барокко.  

7. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков) 

Тема 5.1. Мир и Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Цели занятия: уяснить содержание реформ и Петра I и  их влияние на культурно-историческое 

развитие России. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Преобразования Петра I: необходимость и значение. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Экономическая и социальная политика Петра I. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Преобразования в области государственного управления. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
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1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Социальная работа в эпоху Петра I. 

2. Академия наук России: состав и направления деятельности. 

3. Командиры гвардейских полков: историко-социологическая характеристика. 

4. Экономическая и социальная политика Петра I. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные черты эпохи Нового времени в Европе и Азии. 

2. Преобразования Петра I: необходимость и значение. 

3. Экономическая и социальная политика Петра I. 

4. Преобразования в области государственного управления. 

5. Военная реформа и ее значение. 

6. Формирование сословной структуры общества. 

7. Наука и культура в первой четверти XVIII века. 

 

 Тема 5.3. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II.  

 Цели занятия: уяснить содержание государственных реформ Екатерины II, особенности 

внутренней и внешней политики второй половины XVIII века 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Государственные реформы Екатерины II. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Экономическая политика и ее последствия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3.  Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Крепостное право в эпоху Екатерины II. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

Задания к практическому занятию: 
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1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Присоединение Крыма: основные этапы и значение. 

2. Крепостное право в произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». 

3. Павел Первый: рыцарь или самодур? 

4. Государственные реформы Екатерины II. 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая политика Екатерины II и ее последствия. 

2. Внутренняя политика в отношении дворянского сословия. 

3. Крепостное право в эпоху Екатерины II. 

4. Развитие просвещения и образования во второй половине XVIII в. 

5. Внешняя политика России: характер и особенности. 

 

 Тема 6.3. Россия в эпоху Великих реформ. 

 Цели занятия: познакомить студентов с содержанием и последствиями реформ второй 

половины ХIХ века. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Предпосылки и причины преобразований. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Противоречивость и непоследовательность реформ. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 
Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  
Земская, городская, военная, судебная реформы. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Лица «золотого века» русской культуры (на выбор). 

2. Российское самодержавие и «Священный Союз». 

3. Либеральные реформы в эпоху Александра I. 

4. Зарождение общественного движения. Декабризм. 

5. Консервативно-охранительная политика Николая I. 

6. Крымская война, её итоги и последствия. 
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2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины преобразований. 

2. Противоречивость и непоследовательность реформ. 

3. Сущность и содержание Крестьянской реформы 1861 г. 

4. Земская, городская, военная, судебная реформы. 

5. Историческое значение преобразований. 

6. Международное положение России во второй половине XIX в. 

  

 

Тема 6.4. Мир и Россия на рубеже XIX — начала XX в. 

 Цели занятия: познакомить студентов с ключевыми событиями отечественной и 

мировой истории XIX — начала XX вв. 

 Структура практического (семинарского) занятия. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Особенности развития российской экономики конца 

XIX - начала XX вв. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..  Первая российская революция и ее значение. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, 

последствия. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. Трансформация политического строя России в начале 

XX столетия. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Задания к практическому занятию: 

1. Реферат. 

Примерная тематика рефератов: 

1. Открытие Антарктиды: замысел, этапы, значение. 

2. Политический портрет Николая I. 

3. Декабристы в Сибири и на Кавказе. 

4. Становление В. И. Ульянова-Ленина как политического лидера. 

5. Первая русская революция в Москве. 

6. Зерновой экспорт России: благо или несчастие России? 

 

2. Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вступление ведущих западных держав в стадию империализма.  

2. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

3. Реформы С.Ю. Витте и их последствия. 

4. Особенности развития российской экономики конца XIX - начала XX вв. 
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5. Первая российская революция и ее значение. 

6. Столыпинская аграрная реформа: сущность, итоги, последствия. 

7. Трансформация политического строя России в начале XX столетия. 

 Тема 7.3. Первые преобразования советской власти: характер и особенности 

  

 Цели занятия: проанализировать мероприятия советской власти в сфере 

промышленности, транспорта, банковской системы, внешней торговли, преобразования в 

социальной сфере. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. 1. Социально-экономическая и политическая ситуация в 

стране осенью 1917 г. и программа РСДРП(б) по выходу из 

кризиса. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  2. Мероприятия советской власти в области 

промышленности, транспорта, банковской системы, 

внешней торговли в 1917-1918 гг. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. 3. Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  4. Социальные преобразования советской власти, создание 

системы социальной защиты трудящихся. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Социально-экономическая и политическая ситуация в стране осенью 1917 г. и программа 

РСДРП(б) по выходу из кризиса. 

2.  Мероприятия советской власти в области промышленности, транспорта, банковской 

системы, внешней торговли в 1917-1918 гг. 

3.  Декрет «О земле» и первые аграрные преобразования. 

4.  Социальные преобразования советской власти, создание системы социальной защиты 

трудящихся. 

5.  Решение национального вопроса, реорганизация унитарного государства. 

6. Создание новой, советской политической системы. 

7. Трансформация правоохранительных органов, создание РККА и РККФ. 

8. Преобразования в сфере просвещения, науки и культуры, создание светского государства.

  

 

 Тема 8.2. СССР в эпоху НЭПа. Образование СССР. 

  

 Цели занятия: проанализировать причины и последствия  перехода к новой 

экономической политике и её результаты; предпосылки, пути и итоги образования СССР 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
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1. Причины и факторы перехода к новой экономической 

политике (НЭП). 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Разработка В.И. Лениным программы строительства 

социализма в стране. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и факторы перехода к новой экономической политике (НЭП). 

2. Разработка В.И. Лениным программы строительства социализма в стране. 

3. Сущность НЭП, её цели, задачи и итоги. 

4. Противоречия и ограниченность НЭПа. 

5. Образование СССР: предпосылки, пути, итоги.  

6. Сущность «ленинского» и «сталинского» проектов создания единого государства. 

7. Конституция СССР 1924 г. о национально-государственном устройстве страны. 

8. Социальные и культурные изменения в стране в 20-х годах. 

 

 Тема 8.4. Международное положение СССР в конце 30-х годов и укрепление 

обороноспособности страны  

 Цели занятия: проанализировать международную обстановку в начале 30-х гг. XX века, 

попытки создания систем коллективной безопасности 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

2..  Экспансия Японии и возникновение дальневосточного очага 

войны. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

3. Германский фашизм и угроза войны. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

4.  Вступление СССР в Лигу Наций и установление 

дипломатических отношений с США. 

Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

5.  Попытки создания системы коллективной безопасности. Опрос с элементами научной 

дискуссии, оценка знаний 

студентов 

 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

 Задания к практическому занятию: 

Опрос с элементами научной дискуссии 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале 30-х гг.  Германский фашизм и угроза войны. 

2. Вступление СССР в Лигу Наций и установление дипломатических отношений с США. 

3 .Попытки создания системы коллективной безопасности. 

4 .Политика западных держав по «умиротворению агрессора». 

5. Вхождение в состав СССР Западной Белоруссии, Западной Украины, Литвы, Латвии, 

Эстонии. 

6. Советско-финляндская война: причины, политические и военные итоги. 

7. Экономический и военный потенциал СССР к концу 30-х гг. Советская 

оборонительная военная доктрина. 

8. СССР и фашистская Германия в конце 30-х годов. Дискуссия и оценки в исторической 

науке соглашений Советского Союза и нацистской Германии в 1939 году. 

  

 Тема 9.4. Мобилизация общества и государства в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности и роль мобилизации 

экономической, политической и социальной сфер в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Мобилизация экономической системы и её 

перестройка на военный лад. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2..   Советский тыл и его роль в победе над врагом. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Партизанское и подпольное движение в годы войны. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

1. мультимедийная презентация 

Тематика для разработки мультимедийной презентации: 

1. Битва за Москву и её историческое значение. 

2. Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

3. Сталинградская битва, ее военно-политическое и международное значение. 

4. Ялтинская конференция союзников и её международное значение. 

5. Потсдамская конференция и её политическое значение. 

6. Международное значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Мобилизация экономической системы и её перестройка на военный лад. 

2. Советский тыл и его роль в победе над врагом. 

3.  Партизанское и подпольное движение в годы войны. 

4.  Идеологическая работа. ВКП(б), комсомола, деятелей культуры. 

5.  Всенародная помощь фронту со стороны советских граждан и общественных  
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 Тема 10.4. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991) 

 

 Цели занятия: проанализировать особенности периода «перестройки» и распада СССР 

(1985–1991) 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Курс на ускорение социально-экономического 

развития (1985-1986 гг.).  

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  Социально-экономическая политика правительства 

М.С. Горбачева и её итоги. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. Изменения в концепции советской внешней политики. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. Политический кризис августа 1991 г. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Курс на ускорение социально-экономического развития (1985-1986 гг.).  

2.  Социально-экономическая политика правительства М.С. Горбачева и её итоги. 

3.  Изменения в концепции советской внешней политики. 

4.  Политический кризис августа 1991 г. 

5.  Изменения в политической системе в 1989-1991 гг. 

6.  Дезинтеграция стран Восточной Европы и распад «социалистического Содружества». 

 Тема 10.5. Культура, наука и спорт в СССР во второй половине XX в. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности и главные достижения 

советской культуры второй половины ХХ века 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 
 Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  
Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. 
Технические и гуманитарные науки в Советском 

Союзе в послевоенный период. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 



 70 

4. 
Мировые достижения советской науки. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Развитие культуры и науки в СССР в 1945-1953 гг. 

2.  Культурная политика в 60-80-х гг. XX в. 

3.  Технические и гуманитарные науки в Советском Союзе в послевоенный период. 

4.  Мировые достижения советской науки. 

5.  Космическая программа страны. 

6.  Массовый и профессиональный спорт в СССР и его достижения. 

 

 Тема 11.2. Россия в первой четверти XXI в. 

 Цели занятия: проанализировать и уяснить особенности внутренней и внешней политики 

России в первой четверти XXI в. 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 1. Международная обстановка в начале XXI столетия. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

2.  2. Стабилизация внутренней обстановки и 

политического строя. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

3. 3. Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в 

Чечне. 

Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 

4. 4. Изменение вектора внешней политики. Опрос с элементами 

научной дискуссии, 

оценка знаний студентов 
 

Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

  Задания к практическому занятию: 

1. составление исторического паспорта 

Примерная тематика выполнения задания: 

1. Научные учреждения Москвы. 

2. Культурные объекты РГСУ. 

3. Федеральные музеи в г. Москва. 

4. Культурные объекты федерального значения г. Москвы. 

5. Метрополитен – история страны. 

 

2. опрос с элементами научной дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международная обстановка в начале XXI столетия. 
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2.  Стабилизация внутренней обстановки и политического строя. 

3.  Борьба с сепаратизмом на Северном Кавказе, война в Чечне. 

4.  Изменение вектора внешней политики. 

5.  Реформа вооруженных сил. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

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

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

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

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

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

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

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

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

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

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

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

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

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

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

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

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

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

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

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

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки. 

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

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

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

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

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

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

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

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

стремясь направить ее в нужное русло. 

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

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

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

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

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

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

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

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

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

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

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

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

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

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

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

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

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

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Литература Великобритании (1) 

Тема 1.1. Литература 

раннего Средневековья 

«Беовульф». Хронологические границы эпохи. «Беовульф» 

- средневековый героический эпос, памятник 8 века. 

Композиция и особенности стихосложения. 

Тема 1.2. Литература 

позднего Средневековья 

Д.Чосер «Кетерберийские рассказы». Т. Мор «Утопия». 

Распространение французского влияния на социально – 

культурную жизнь страны. Литература на французском 

языке. Р. Вас, Б. де Сент – Мор, Р. Де Баррон, Мария 

Французская,. Возникновение рыцарской поэзии. 

Рыцарские романы на английском языке. Чосер – 

предвестник  эпохи Возрождения в Англии. Мотивы и 

сюжеты народной поэзии 

Тема 1.3. Елизаветинская 

эпоха 

Становление национального театра. Литературное 

наследие Р. Грина, Т Кида, К Марло. У. Шекспир. 

«Шекспировский вопрос». Периодизация творчества. 

Великие трагедии 

Тема 1.4. Литература 

Возрождения 

Проведение Круглого стола. Обсуждение особенностей 

развития литературы эпохи Средневековья и Возрождения 

Тема 1.5. Литература Англии 

эпохи Просвещения 

Д. Дон, Д.Мильтон, «Утраченный рай» Понятие «Эпоха 

Просвещения». Временные границы эпохи. События 

революционной эпохи. Литература в канун буржуазной 

эпохи. Мильтон – публицист и поэт в годы республики. 

Проза Мильтона в 40-50 е годы. Мильтон в годы 

Реставрации. Поэмы «Потерянный рай», «Возвращённый 

рай». Образ Сатаны. Адам и Ева. Образ Бога. Д. Дон и 

«Метафизическая поэзия». « Элегии» и «Сатиры». 
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Тема 1.6. Основоположник 

реалистического романа 

Д.Дефо 

Д. Дефо. Дефо и политика. «Робинзонада». Роман 

«Путешествие Робинзона Крузо». Образ главного героя. 

Драматизм борьбы за существование. Образ Пятницы. 

Поздние романы. 

Тема 1.7. Сатирическая 

традиция английской 

литературы 

Д. Свифт. Своеобразие сатиры в Литературе Англии 18 

века. Ранние памфлеты Свифта. Идея равенства религий в 

«Сказании о бочке». «Путешествие Гулливера». Судьба 

Свифта «Дневник для Стеллы». 

Тема 1.8. Английская 

литература позднего 

Просвещения 

Л. Стерн, Р. Бернс, Д. Остин, У. Годвин. Л. Стерн и 

сентиментализм. Тема нравственного прозрения вроманах 

Д. Остин. У. Годвин – представитель предромантизма в 

английской литертуре. Предромантическая поэзия Р. 

Бернса. Жанровое многообразие стихотворений Р. Бернса. 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2) 

Тема 2.9. Литература Англии 

19 века 

Романтизм в Англии. У. Блейк, У. Ворсворд, С. Кольридж, 

Р. Саути. Д. Байрон. Эстетика романтизма. Основные 

категории  романтической эстетики С.Т. Кольриджа. 

Стихотворное творчество У. Водсворда. Эволюция поэзии 

Д. Байрона. Байронический герой в раннем творчестве 

поэта. Революционная деятельность Байрона. Байрон и 

Россия 

Тема 2.10. Исторический 

роман в английской 

литературе 

В Скотт. Принцип историзма в концепции В. Скотта. 

«Категорический императив» И. Канта В романах В. 

Скотта. История и личность. Четыре цикла романов В. 

Скотта («шотландские», «английские», «из современной 

истории», «из европейской истории». 

Тема 2.11. Реализм в 

литературе Англии 

Ч. Диккенс - «Энциклопедия английской жизни». «Домби 

и сын». Философская основа романов Ч. Диккенса. 

Основные темы творчество Ч. Диккенса. Роль карикатуры 

в ранних романах Диккенса. Романтизм тайн. 

Тема 2.12. Социальная 

сатира в произведениях 

Теккерея, Ш. Бронте 

Сатира на высший свет в романе Теккерея «Ярмарка 

тщеславия». Романтическая и реалистическая традиция в 

творчестве Ш. Бронте. Психологизм в раскрытии 

характеров. Соединение чистого чувства с исповедальной 

искренностью» в романах Ш. Бронте. Критическое 

изображение явлений действительности. 

Тема 2.13. Натурализм в 

английской литературе 

Т.Гарди. Философия Канта как основа натурализма. 

Концепция естественного человека. Падение «чистой 

женщины». Роль  природы в мироощущение героев. 

Теория неумолимого рока. Основные тенденции в 

развитии литературы. 

Тема 2.14. Основные 

тенденции в развитии 

литературы Англии XX века 

Символизм в драматургии Англии. О.Уайльд. Основные 

понятия эстетизма. Жизнетворчество как основной 

принцип эстетики Уальда. «Портрет Дориана Грея». 

Уайльд и викторианская мораль. Пессимистическая 

интенция  поздних стихов. 

Тема 2.15. Неоромантизм в 

английской литературе 

Р. Киплинг. Конанн Дойл. Разговорные интонации в 

стихотворной речи Киплинга. Рассказы об Индии. 

Рассказы о животных. «Королевство романтической 

литературы» в произведениях Конан Дойла. К. Дойл – 

автор научно-фантастических произведений 
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Тема 2.16. Драматургия в 

английской литературе 

Б. Шоу – создатель «новой драмы». Социальные проблемы 

в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. Г. Уэллс – 

мастер социально-философской фантастики. Будущее и 

картины настоящего в романах «Машина времени» и 

«Война миров». Фантастика и бытовые реалии в романе 

«Человек-невидимка». 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3) 

Тема 3.17. Творчество Д. 

Голсуорси 

Традиции английского реалистического романа в 

творчестве Д. Госуорси. Упадок и гибель буржуазных семей 

в «Саге о Форсайтах». Эпический размах и значительность 

социально–психологических обобщений. 

Тема 3.18. Творчество Д. 

Джойса 

Произведения Д. Джойса – литература потока сознания. 

Роман – воспитания «Портрет художника в юности». 

Сборник «Дублинцы» – отражение жизни ирландцев. 

«Поминки по Финнегану» – выражение подсознания 

человека. 

Тема 3.19. Английская 

литература периода Второй 

мировой войны 

В. Вульф – эстетика импрессионизма в романах. Мэтр 

модернизма Т.С. Элиот. Роман - аллегория «Остров» О. 

Хаксли. Творчество С. Моэма, Д.Б. Пристли. 

Тема 3.20. Английская 

литература 50-90 годов 

Ч.П. Сноу – создатель эпического цикла романов «Чужие и 

братья». А. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах 

«Алое и зелёное», «Чёрный принц». Философско-

аллегорические романы У. Голдинга. Сатира в романах М. 

Спарк. Г.Грин. 

Тема 3.21. Постмодернизм и 

реалистические тенденции в 

новейшей литературе 

Англии 

«Неовикторианский роман». Новейшие произведения 

современной английской литературы. А.Мёрдок, Д. Фаулз, 

Д. Барнс, И. Макьюэн, Голдинг, Бен Элтон, Иэн Макьюэн. 

Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах «Алое и 

зелёное», «Чёрный принц». 

Тема 3.22. Литература США 

17-18 веков 

Джонатан Эдвардс, Б. Франклин, Томас Пейн, Томас 

Джефферсон. 

Тема 3.23. Литература США 

19 века. Развитие 

романтизма. Ф.Купер 

Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Развитие 

романтизма. Ф.Купер – представитель раннего 

романтизма. 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. 

По 

Поэтическое наследие Эдгара По, новеллистика, 

психологические рассказы. 

РАЗДЕЛ 4. Литература США 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. 

«Песнь о Гайавате». О. 

Генри 

Стихотворения Г.У. Лонгфелло («Зодчие»), поэма 

«Эванджелина», «Песнь о Гайавате»; новеллы О.Генри, 

"Короли и капуста", "Меблированная комната". 

Тема 4.26. Поздний 

романтизм в американской 

литературе. У.Уитмен 

«Листья гнева» («Листья травы») У. Уитмена. Уитмен и 

русская литература. 

Тема 4.27. Сатирическое 

направление в творчестве М. 

Твена. 

«Знаменитая прыгающая лягушка из Калавераса», 

«Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри 

Финна», «Янки при дворе короля Артура». 

Тема 4.28. 
Натуралистические и 

неоромантические 

тенденции в творчестве Д. 

Лондона 

Типология джеклондоновских героев, "Северные 

рассказы", «Железная пята», «Мартин Иден». 
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Тема 4.29. Реалистическое 

изображение жизни в 

романах Т. Драйзера 

Романы Т. Драйзера «Сестра Керри», «Дженни Герхардт», 

«Трилогия желания», «Финансист», «Титан», «Гений». 

Тема 4.30. Литература 

«Потерянного поколения». 

Э. Хемингуэй 

«Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Прощай, оружие!». 

«По ком звонит колокол». 

Тема 4.31. Творчество С. 

Фицджеральда 

«Отзвуки Века Джаза», «Записные книжки». 

Тема 4.32. Творчество 

Сэлинджера 

Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. 

Сэлинджера, «Над пропастью во ржи», книга «Девять 

рассказов», повести из цикла о семействе Гласов: «Выше 

стропила, плотники», «Френии», «Зуи», «Симор: 

введение», «Хэпворт 16. 1924». 

Тема 4.33. Становление 

постмодернизма в 

литературе США 

Постмодернизм в литературе ХХ века (причины, 

обусловившие появление постмодернизма; постмодернизм 

в современном литературоведении;в) отличительные 

особенности постмодернизма). «Парфюмер» П. Зюскинда 

как яркий пример литературы постмодернизма. Кен Кизи. 

Роман «Пролетая над гнездом кукушки». Писатели-

индейцы. 

Тема 4.34. Новейшая 

литература США. Обзор 

Афроамериканская литература. Тони Моррисон, Элис 

Уокер. 

Азиатско-американская литература. Эми Тан ("Клуб 

веселой удачи"), Дж. Барт. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

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

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

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

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

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

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

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

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

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

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

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

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

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

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 
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их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

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

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

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

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

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

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

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

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

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

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

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

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

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

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

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

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

простые, критические и экстремальные. 

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

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

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

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

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

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

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

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

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

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

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

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

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

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

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

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

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

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

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

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 
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Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

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

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

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

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

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

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

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

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

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

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

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

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

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

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

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

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

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

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

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

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

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

усвоил изученный материал.  

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

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

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

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

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

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

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

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

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

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

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

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

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

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Литература Великобритании (1) 

 

Тема 1.1. Литература раннего Средневековья 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ литературы раннего Средневековья. «Беовульф». 

 

Тема 1.2. Литература позднего Средневековья 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ литературы позднего средневековья. 

2. Анализ произведения Д. Чосера «Кентерберрийские рассказы». 

 

Тема 1.3. Елизаветинская эпоха 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества У. Шекспира. 

2. Анализ трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 

3. Анализ трагедии У. Шекспира «Гамлет». 

4. Анализ трагедии У. Шекспира «Отелло». 

5. Анализ трагедии У. Шекспира «Макбет». 

6. Особенности комедий Шекспира. Анализ комедии по выбору. 

7. Анализ сонетов Шекспира. Выучить на выбор несколько сонетов Шекспира. 

 

Тема 1.4. Литература Возрождения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ литературы Возрождения в Англии. 

2. Анализ творчества представителей Возрождения в Англии: Т. Мор, Г. Сарри, Т. Кид, 

К. Марло, Р. Грин. 

 

Тема 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ литературы Англии эпохи Просвещения 

2. Анализ творчества представителей эпохи Просвещения: Д. Дона, Д.Мильтона». 

 

Тема 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ романа Д. Дефо«Путешествие Робинзона Крузо». 

 

Тема 1.7. Сатирическая традиция английской литературы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Анализ произведения Д. Свифта «Путешествие Гулливера». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ английской литературы позднего Просвещения. 

2. Анализ творчества представители английской литературы позднего Просвещения: Р. 

Бернса, Д. Остина, У. Годвина, Л. Стерна. 

3. Л. Стерн и сентиментализм. 

 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2). 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ романтизма в Англии. Эстетика романтизма. 

2. Основные категории романтической эстетики С.Т. Кольриджа. 

3. Анализ творчества поэтов «Озёрной школы»: У. Блейка, У. Ворсворда, С. Кольриджа, Р. 

Саути. 

4. Анализ творчества Д. Байрона. 

5. Эволюция поэзии Д. Байрона. 

6. Байронический герой в раннем творчестве поэта. Революционная деятельность Байрона. 

7. Байрон и Россия. Анализ поэмы Байрона по выбору. 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ исторического романа В Скотта. 

2. Принцип историзма в концепции В. Скотта. 

3. Четыре цикла романов В. Скотта («шотландские», «английские», «из современной 

истории», «из европейской истории». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Реализм в литературе Англии. 

2. Ч. Диккенс - «Энциклопедия английской жизни». Философская основа романов Ч. 

Диккенса. 

3. Анализ романа «Домби и сын». 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная сатира в произведениях Теккерея. 

2. Сатира на высший свет в романе «Ярмарка тщеславия». Основные образы в романе. 

Роль Кукольника. 

3. Феномен Бронте. Анализ одного из произведений Ш. Бронте 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Натурализм в английской литературе. 

2. Анализ творчества Т. Гарди. Философия Канта как основа натурализма. 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции в развитии литературы Англии в конце XIX - XX века. 

2. Символизм в драматургии Англии. 

3. Анализ творчества О. Уайльда. 

4. Основные понятия эстетизма. Жизнетворчество как основной принцип эстетики О. 

Уайльда. 

5. Анализ произведения О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Неоромантизм в английской литературе. 

2. Анализ произведений Р. Киплинга. 

3. Артут Конан Дойл как автор научно-фантастических произведений. 

4. «Королевство романтической литературы» в произведениях Конан Дойла. 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Б. Шоу – создатель «новой драмы». 

2. Социальные проблемы в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. 

3. Г. Уэллс – мастер социально-философской фантастики. 

4. Анализ произведений Б. Шоу. 

 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3). 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества Д. Голсуорси. 

2. Упадок и гибель буржуазных семей в «Саге о Форсайтах» Д. Голсуорси. 

3. Эпический размах и значительность социально-психологических обобщений «Саги о 

Форсайтах» Д. Голсуорси. 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Анализ творчества Д. Джойса. Литература «потока сознания». 

2. Анализ романа Д. Джойса «Портрет художника в юности». 

3. Анализ сборника Д. Джойса «Дублинцы» как отражения жизни ирландцев. 

 

Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Эстетика импрессионизма в романах В. Вульфа. 

2. Анализ творчества Т.С. Элиота как мэтра модернизма. 

3. Роман - аллегория Т.С. Элиота «Остров». 

4. Анализ творчества О. Хаксли. 

5. Анализ творчества С. Моэма. 

6. Анализ творчества Д.Б. Пристли. 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ эпического цикла романов Ч.П. Сноу «Чужие и братья». 

2. Анализ философско-аллегорических романов У. Голдинга. 

3. Анализ сатиры в романах М. Спарка. 

4. Анализ творчества Г.Грина. 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ романов А. Мёрдока «Алое и зелёное» и «Чёрный принц». 

2. Анализ новейших произведений современной английской литературы. 

3. Анализ одного произведения Д. Фаулза (по выбору). 

4. Анализ одного произведения Д. Барнса (по выбору). 

5. Анализ одного произведения И Макьюэна (по выбору). 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Анализ творчества Джонатана Эдвардса. 

2.  Анализ творчества Б. Франклина. 

3. Анализ творчества Томаса Пейна. 

4. Анализ творчества Томаса Джефферсона. 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Развитие романтизма. Анализ творчества Ф.Купера как представителя раннего 

романтизма. 

 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ прозы и поэзии Э. По. 
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РАЗДЕЛ 4. Литература США. 

 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества произведения Г.У Лонгфелло. 

2. Анализ произведения Г.У Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 

3. Анализ творчества О.Генри. 

4. Анализ произведений О.Генри "Короли и капуста" и "Меблированная комната". 

 

Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ произведения У. Уитмена «Листья гнева» («Листья травы»). 

2. Уитмен и русская литература. 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества М. Твена. 

2. Анализ сатирических направлений в литературе. Образы Тома Сойер и Гекльберри 

Фина. 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества Д. Лондона. 

2. Анализ романа Д. Лондона «Мартин Иден». Образ художника в романе. 

 

Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества Т. Драйзера. 

2. Темы и образы в романах Т. Драйзера. 

3. Анализ романа Т. Драйзера «Сестра Керри». 

4. Анализ романа Т. Драйзера«Дженни Герхардт». 

5. Анализ романа Т. Драйзера «Трилогия желания». 

6. Анализ романа Т. Драйзера «Финансист». 

7. Анализ романа Т. Драйзера «Титан». 

8. Анализ романа Т. Драйзера «Гений». 

 

Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Анализ романа Э. Хемингуэйя «Великий Гэтсби». 

2. Анализ романа Э. Хемингуэйя «Прощай, оружие!». 

3. Анализ романа Э. Хемингуэйя «По ком звонит колокол». 
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Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ творчества С. Фицджеральда. 

2. Анализ произведений С. Фицджеральда «Отзвуки Века Джаза», «Записные книжки». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ философских и эстетических основ поэтики Дж. Д. Сэлинджера.  

2. Анализ произведения Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

3. Анализ книги Дж. Д. Сэлинджера «Девять рассказов». 

4. Анализ повести Дж. Д. Сэлинджера из цикла о семействе Гласов 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Постмодернизм в литературе ХХ века. 

2. Анализ произведения П. Зюскинда «Парфюмер». 

3. Анализ романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». 

4. Анализ творчества писателей-индейцей. 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Анализ новейших произведений американских писателей. 

2. Анализ афроамериканской литературы (Тони Моррисон, Элис Уокер). 

3. Анализ азиатско-американской литературы. Эми Тан ("Клуб веселой удачи"), Дж. Барт. 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Литература Великобритании (1). 

 

Тема 1.1. Литература раннего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература раннего Средневековья», видеофильмы 

«Литература раннего Средневековья». 

 

Тема 1.2. Литература позднего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература позднего Средневековья», видеофильмы 

«Литература позднего Средневековья». 

 

Тема 1.3. Елизаветинская эпоха 

 

Демонстрационные материалы «Шекспир», видеофильмы «Шекспир». 

 

Тема 1.4. Литература Возрождения 
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Демонстрационные материалы «Литература Возрождения», видеофильмы «Литература 

Возрождения». 

 

Тема 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Литература Англии эпохи Просвещения», 

видеофильмы «Литература Англии эпохи Просвещения». 

 

Тема 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо 

 

Демонстрационные материалы «Д. Дефо», видеофильмы «Д.Дефо». 

 

Тема 1.7. Сатирическая традиция английской литературы 

 

Демонстрационные материалы «Сатирическая традиция английской литературы», 

видеофильмы «Сатирическая традиция английской литературы». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература позднего Просвещения», 

видеофильмы «Английская литература позднего Просвещения». 

 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2). 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века 

 

Демонстрационные материалы «Литература Англии 19 века», видеофильмы 

«Литература Англии 19 века». 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Исторический роман в английской литературе», 

видеофильмы «Исторический роман в английской литературе». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Реализм в литературе Англии», видеофильмы «Реализм 

в литературе Англии». 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 

 

Демонстрационные материалы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. 

Бронте», видеофильмы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте». 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Натурализм в английской литературе», видеофильмы 

«Натурализм в английской литературе». 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 
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Демонстрационные материалы «Основные тенденции в развитии литературы Англии 

XX века», видеофильмы «Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века». 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Неоромантизм в английской литературе», видеофильмы 

«Неоромантизм в английской литературе». 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Драматургия в английской литературе», видеофильмы 

«Драматургия в английской литературе». 

 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3). 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Голсуорси», видеофильмы «Д. Голсуорси». 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Демонстрационные материалы «Д. Джойс», видеофильмы «Д. Джойс». 

 

Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература периода Второй мировой 

войны», видеофильмы «Английская литература периода Второй мировой войны». 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература 50-90 годов», видеофильмы 

«Английская литература 50-90 годов». 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии», видеофильмы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии». 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 17-18 веков», видеофильмы 

«Литература США 17-18 веков». 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 19 века. Развитие романтизма», 

видеофильмы «Литература США 19 века. Развитие романтизма». 

 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 
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Демонстрационные материалы «Э. По», видеофильмы «Э. По». 

 

РАЗДЕЛ 4. Литература США. 

 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

 

Демонстрационные материалы «Г.У. Лонгфелло. О.Генри», видеофильмы «Г.У. 

Лонгфелло. О.Генри». 

 

Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен. 

 

Демонстрационные материалы «У.Уитмен», видеофильмы «У.Уитмен». 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

 

Демонстрационные материалы «М. Твен», видеофильмы «М. Твен». 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Лондон», видеофильмы «Д. Лондон». 

 

Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

 

Демонстрационные материалы «Т. Драйзер», видеофильмы «Т. Драйзер». 

 

Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

 

Демонстрационные материалы «Э. Хемингуэй», видеофильмы «Э. Хемингуэй». 

 

Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

 

Демонстрационные материалы «С. Фицджеральд», видеофильмы «С. Фицджеральд». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

 

Демонстрационные материалы «Сэлинджер», видеофильмы «Сэлинджер». 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

 

Демонстрационные материалы «Становление постмодернизма в литературе США», 

видеофильмы «Становление постмодернизма в литературе США». 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

 

Демонстрационные материалы «Новейшая литература США», видеофильмы 

«Новейшая литература США». 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Литература стран первого 

иностранного языка» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях 

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

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

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

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

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
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(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

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

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

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

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

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

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  
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Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
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рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
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4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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 
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титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
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˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 
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− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 
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используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 1. Литература Великобритании (1). 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о литературе раннего Средневековья, литературе 

позднего Средневековья; 

- сформировать представление о литературе Елизаветинской эпохи, литературе 

Возрождения; 

- раскрыть основные положения литературы Англии эпохи Просвещения, английской 

литературы позднего Просвещения; 

- раскрыть сущность реалистического романа Д.Дефо, сатирической традиции 

английской литературы. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией. 

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

1.1. Литература раннего Средневековья. 

Текст лекции. 

Источники сведений о кельтской мифологии: античные авторы, эпиграфика (надписи на 

произведениях искусства), средневековые хроники, более поздние жанры (сказки, легенды). 

Наиболее полно представлена ирландская и валлийская ветви кельтской традиции. 

Христианизация кельтских мифов проявлялась в стремлении христианских 

переписчиков согласовать кельтскую мифологическую традицию с библейской историей. 

До настоящего времени дошли два списка саг (так называемые список А и список Б). 

Они содержат более 250 названий, хотя саг сохранилось значительно меньше. 

Саги начали записывать в скрипториях монастырей (с VI по X в. в Ирландии работало 

не менее ста скрипториев). Первая редакция саг относится к VII-VIII вв. Наиболее древние из 

сохранившихся рукописей датируются XI-XII в.в. (наиболее благоприятное время – 

закончилось норманнское завоевание). Наиболее ранний манускрипт (около 1100 г.), дошедший 

до нас в виде фрагмента объемом сто тридцать восемь страниц, носит название "Книга Бурой 

Коровы". 

Саги сочиняли и декламировали филиды – поэты высокого ранга. Саги делились на 

«большие» и «малые»: «большие» классифицировались по содержанию (приключения, 

https://pandia.ru/text/category/bibliya/


 32 

похищения, плавания, сватовства, разрушения и т. д.) и исполнялись в соответствующие 

моменты, а «малые» обычно предваряли «большие». 

Ирландский эпос традиционно дклится на четыре цикла: мифологический цикл, 

повествующий о сменявших друг друга древнейших обитателях острова, уладский цикл 

(названный так потому, что основную роль в нем играли жители северного ирландского 

королевства Улада), исторический (королевский) цикл и цикл Финна. 

Пантеон богов – кельтские боги разделены на два противоположных лагеря. На одной 

стороне сражаются боги дня, света, жизни, плодородия, мудрости и добра, на другой - демоны 

ночи, мрака, смерти, бесплодия и зла. Боги первой группы принадлежали к семье богов, 

собравшихся вокруг богини по имени Дану. Прочие божества группировались вокруг богини 

по имени Домну. 

Королевский (исторический) цикл повествует не столько о королях, сколько о 

королевстве как идее, о династиях разных областей Ирландии, смене королевских домов и их 

судьбах. 

Далее следует уладский героический цикл, время действия которого сами ирландцы 

традиционно относили к рубежу нашей эры. Из всей ирландской традиции уладский цикл более 

всего напоминает героический эпос, который обычно соотносят с определенным историческим 

периодом в жизни того или другого народа Саги уладского цикла действительно описывают тот 

отрезок истории, куда помещает их традиция. 

Цикл Финна (Оссиана). Фингал — легендарный герой кельтских мифов III в. н. э. 

Ирландии, Шотландии и острова Мэн, воин, мудрец и провидец. Этот цикл повествует о 

приключениях и подвигах дружины фениев – воинов Финна. 

ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (7-11 В.В). 

Победа англосаксов повлекла за собой смену государственного языка и культурного 

пласта в целом. Письменные памятники того времени выполнены на древнеанглийском языке. 

Беовульф — древнейший памятник англосаксонского героического эпоса. Наиболее 

вероятная датировка поэмы – 8 век нашей эры. 

Поэма представляет собой сложный сплав архаичных (мифологических) и более поздних 

(фольклорных и исторических) черт. Более 3182 строк «Беовульфа» сложены традиционным 

старогерманским стихом, конструктивными принципами которого были аллитерация 

начальных звуков в словах, подпавших под ударение, и равное число ударных слогов в каждой 

строке (по два в каждом полустишии). Особую ритмику поэме придают повторы мотивов 

Реальные исторические события, отголоски которых имеются в «Беовульфе», относятся 

к первой половине VI в., когда, вероятно, и начался процесс освоения этого сюжета народными 

певцами и сказителями. Однако формирование самой эпопеи большинство специалистов 

относит к концу VII — началу VIII в., когда прошло уже более столетия после христианизации 

англосаксов. 

В ходе христианской обработки исчезли имена языческих богов, в тексте присутствует 

описание библейского потопа, Грендель назван потомком Каина, а морские чудища – исчадием 

ада, во второй части Беовульф, будучи справедливым и мудрым правителем, дает наставления 

христианского порядка. 

Таким образом, англосаксонские сочинители образно отразили освоение новых земель и 

установление англосаксонского порядка. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, эвристическая 

беседа и т. д.): «Беовульф». Хронологические границы эпохи. «Беовульф» - средневековый 

героический эпос, памятник 8 века. Композиция и особенности стихосложения. 

 

1.2. Литература позднего Средневековья. 

Текст лекции. 

https://pandia.ru/text/category/besplodie/
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Джеффри Чосер - виднейший из английских поэтов Средневековья, писатель, 

положивший начало английской классической литературе. Он стал родоначальником 

английского реализма и нового литературного языка. 

Предполагают, что он родился в Лондоне между 1340 и 1344. Первая запись, касающаяся 

Джеффри (1357), найдена в расходной книге графини Ольстерской. Чосеру довелось служить в 

английских войсках во Франции. В 1372 Чосер отправляется в Италию вести переговоры с 

герцогом Генуи; поездки в эту страну оказали огромное влияние на его литературную 

деятельность. 

Поэму «Книга герцогини» (The Book of the Duchess, 1369) считают первой большой 

поэмой Чосера. 

Неизвестно, когда Чосер задумал композицию «Кентерберийских рассказов» 

(Cantenbury Tales), написаны они были в период с 1386—I389. Кентерберийские рассказы 

представляют собой обрамленный сборник новелл. Перед читателем проходит галерея 

разнообразнейших типов Англии XIV в. Из рассказов паломников, каждый из которых 

представляет собой завершенную поэтическую новеллу, и состоит книга Чосера. В данном 

случае Чосер использует композиционный принцип «Декамерона» Боккаччо. 

Каждый из них рассказывает историю, соответствующую его социальному и 

психологическому облику. Несколькими штрихами Чосер обрисовывает внешний вид каждого 

из паломников, его костюм и повадки. 

Чосер представляет почти все основные литературные жанры своей эпохи: рыцарский 

роман (рыцарь), куртуазную повесть (сквайр), фаблио (мельник, мажордом, шкипер), 

«животный» эпос (монастырский капеллан), жития святых (вторая монахиня), проповедь 

(пролог продавца индульгенций), моральную аллегорию, этический трактат (священник). 

Обрамляющая новелла заключает в себе драматический и характеризующий момент, сообщает 

действию развитие. 

Языком Чосера был лондонский диалект его времени; прекрасно владея несколькими 

языками, он писал исключительно на родном английском. Большая часть новелл написана 

пятистопным ямбом. 

Творчество Чосера ознаменовало в истории литературы Англии переход от эпохи 

средневековья к Возрождению, утверждение новых принципов изображения жизни и раскрытия 

человеческого характера. Творчество Чосера несет в себе идеи гуманизма и вольномыслия, 

характерные для приближающейся эпохи Возрождения. Воспринимая традиции 

средневекового искусства, Чосер пересматривал и видоизменял их в соответствии со 

свойственным ему широким взглядом на мир и человека. 

Влияние Чосера на английскую литературу сильнее всего сказалось в развитии бытового, 

нравоописательного реализма. Его свободное владение уже известным материалом, 

совмещение трагического и комического, низменного и высокого было освоено и развито 

Уильямом Шекспиром, Беном Джонсоном. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д.Чосер «Кетерберийские 

рассказы». Т. Мор «Утопия». Распространение французского влияния на социально – 

культурную жизнь страны. Литература на французском языке. Р. Вас, Б. де Сент – Мор, Р. Де 

Баррон, Мария Французская,. Возникновение рыцарской поэзии. Рыцарские романы на 

аннглийском языке. Чосер – предвестник  эпохи Возрождения в Англии. Мотивы и сюжеты 

народной поэзии. 

 

1.3. Елизаветинская эпоха. 

Текст лекции. 

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ В. ШЕКСПИРА 
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Автор родился в городке Стратфорд-он-Эйвон, где сейчас находится Шекспировский 

музейный комплекс и Мемориальный Шекспировский театр. Биографические данные о 

Шекспире довольно скудны. 

Вильям Шекспир учился в грамматической школе, где овладел латинским и 

древнегреческим языками. 

В 1594 г. он стал пайщиком труппы «Слуги лорда-камергера», игравшей с 1599 г. на 

подмостках построенного в том же году знаменитого театра «Глобус». 

Свои главные произведения Шекспир написал для общедоступного народного театра. 

Театры строили за городской чертой. 

При жизни Шекспира его произведения не были собраны. После смерти Шекспира в 

1623г. усилиями его друзей-актеров Хеминга и Конделла было подготовлено первое полное 

издание его сочинений, включающее 36 пьес, так называемое Первое Фолио (The First Folio). 

Восемнадцать из них ранее вообще не печатались. 

Творчество Шекспира - одна из лучших страниц литературного наследия эпохи 

Возрождения. Творчество Шекспира составляют 154 сонета, несколько небольших поэм и 

стихотворных циклов и 37 пьес. В творчестве Шекспира выделяют четыре периода: 

1. Первый, ранний период (1590—1594) — время становления драматургического 

мастерства. 

2. Гений Шекспира обретает зрелость (1594—1600). 

3. Перелом в мировоззрении Шекспира, характерный для третьего, «трагического» 

периода его творчества (1600—1608), знаменует пьеса «Гамлет». 

4. Драматург начинает искать выход из неразрешимых конфликтов времени в утопии, 

сказке, фантасмагории. 

Комедии. Комедия Шекспира не была сатирической и этим резко отличалась от всего 

последующего развития жанра. Поправимые ошибки, недоразумения, неузнавания лежат в 

основе конфликта ранних комедий. 

Сонеты. Наиболее вероятное время создания сонетов — 1593-1600. В 1609 вышло 

единственное прижизненное издание с посвящением. Оно было адресовано таинственному W. 

H. 

Трагедии. Четыре трагедии носят название «великие трагедии»: «Гамлет», «Отелло», 

«Король Лир», «Макбет». 

«Гамлет». Небывалая новизна и достоинство Гамлета сказались в том, что, размышляя о 

необходимости поступка, он взвешивает его последствия и как бы предощущает то, что можно 

назвать нравственной ответственностью. 

Макбет (Macbeth. 1605) — трагедия, посвященная судьбе могущественного 

шотландского тана Макбета, ставшего убийцей и узурпатором королевской власти. 

Король Лир (King Lear. 1606) — одна из самых мрачных трагедий Шекспира. Все, что 

старый король Лир считал гарантией своего прочного благополучия, рухнуло. Лир умирает 

духовно прозревшим. 

Шекспир завершает процесс создания национальной культуры и английского языка; его 

творчество подводит итог всей эпохе европейского Возрождения. В восприятии последующих 

поколений складывается образ Шекспира как всеобъемлющего гения, который у истоков 

Нового времени создал галерею его человеческих типов и жизненных ситуаций. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Становление 

национального театра. Литературное наследие Р. Грина, Т Кида, К Марло. У. Шекспир. 

«Шекспировский вопрос». Периодизация творчества. Великие трагедии. 

 

1.4. Литература Возрождения. 
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Текст лекции. 

Английская драма эпохи Возрождения была синтезом передовых гуманистических идей 

и народной драмы. Используя классические образцы античной драматургии, гуманисты 

углубили содержание и усовершенствовали формы драматического искусства. В середине 16 

века на смену моралите и интерлюдиям постепенно приходят комедии и трагедии. Первой 

английской комедией принято считать пьесу Николаса Юдола «Ральф Ройстер Дойстер» 

(Nicholas Udall, Ralph Royster Doyster, 1551), главный персонаж которой представляет 

английский вариант «хвастливого воина» Плавта. Если сферой комедии с самого начала 

становится частная жизнь, то в трагедии, начиная с ее первого образца, утверждается тематика 

общественно-политическая. 

Как первая английская трагедия обычно рассматривается пьеса «Горбодук, или Феррекс 

и Поррекс» (1562). Ее авторами были юристы Томас Сэквилл и Томас Нортон. Король Горбодук 

разделил свою землю между своими сыновьями Феррексом и Поррексом, которые повергают 

страну в междоусобную войну. Вся пьеса проникнута идеей необходимости единства 

государства. В «Горбодуке» используется модель трагедии Сенеки: структура в 5 актах, 

историческая или псевдоисторическая тема, идея-фикс нарушения порядка в государстве, 

обращение к пантомиме, смесь рифмованных и нерифмованных стихов. 

С 1558 года начинается тот блестящий период расцвета английской драмы эпохи 

Возрождения, вершиной которой было творчество Шекспира. Почву для Шекспира 

подготовила плеяда драматургов-гуманистов, прозванная «университетские умы» (the 

University Wits), так как все они обладали дипломами Кембриджа или Оксфорда. Они 

безраздельно царят в течение десяти лет. Речь идет о Роберте Грине, Кристофере Марло, Томасе 

Неше, Джоне Лили, Джордже Пиле и Томасе Лодже. 

Старший из «университетских умов», Джон Лили, ориентировался в своем творчестве на 

придворно-аристократические круги. Его «Эвфуэс» (Euphes, 1580) – воспитательный роман, 

рисующий образ идеального джентльмена. Стиль романа, впоследствии получивший название 

«эвфуистического», изысканный, даже вычурный. Он характеризуется обилием метафор и 

сравнений, антитез, цитат и ссылок на античных авторов. Эвфуизм оказал значительное влияние 

на литературный язык эпохи. Лили является создателем «высокой» комедии в английской 

драме. Он ввел в комедию сложную интригу, а также новую аристократическую проблематику. 

Нововведением Лили было и то, что он писал свои комедии прозой. 

Роберт Грин был не только автор драм, но и стихов, романов, памфлетов. Грин – 

прототип профессионального писателя. Он полностью живет за счет своего пера, даже если и 

живет плохо. Ведя беспорядочную богемную жизнь, Грин погружается на лондонское дно, и 

описывает различные способы, используемые бессовестными людьми, чтобы пощипать 

наивных. Роман «Пандосто: триумф времени» написан в иной романтической, струе. Через 20 

лет он послужит Шекспиру источником для его «Зимней сказки». 

Стоит задержать внимание на Кристофере Марло (Christopher Marlow, 1564-1593). 

Именно ему вменяют в заслугу то, что в своих пьесах, имевших оглушительный успех, он 

наметил черты и формы, которые станут типичными для всей елизаветинской драмы: выбор 

нерифмованного 5-стопного ямба (белого стиха), смесь стихов и прозы. Убитый в кабацкой 

драке в возрасте 29 лет, Марло имел предельно сжатую по времени карьеру. Тем не менее, он 

оставил весьма значительное литературное наследие. Самые популярные пьесы Марло – 

трагедии «Тамерлан Великий», «Мальтийский еврей», «Трагический история доктора Фауста». 

В них автор создал образы сильных титанических героев. Тамерлан – человек огромного 

честолюбия, неутолимой жажды власти, неукротимой энергии и жестокости. Фауст стремится 

к беспредельному знанию, которое должно дать ему богатство и власть над миром. 

Мальтийский еврей, ростовщик Варрава, воплощает в себе безудержный дух стяжательства; 

одержимый маниакальной страстью к обогащению, он не останавливается не перед чем. 

В творчестве Марло получила более глубокое развитие концепция трагического. До 

Марло трагическое понималось внешне, как изображение всякого рода злодейств, вызывающих 

страх и ужас. На этой позиции стоял и сам Марло, создавая «Тамерлана» и «Мальтийского 
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еврея», «Фауст» превосходит обе эти драмы тем, что здесь трагическое выражается не столько 

во внешнем, сколько во внутреннем конфликте в душе героя, продавшего душу дьяволу ради 

удовлетворения своей жажды могущества. Трагедия монарха достигает размера личной 

трагедии человека в лучшей пьесе Марло «Эдуард 2». 

Из всех предшественников Шекспира Марло был наиболее одаренным поэтом. Энергия 

и эмоциональная сила его стихов экстраординарны. 

Но не только шесть «прекрасных университетских умов» создают весну елизаветинского 

театра. Большой успех имела пьеса Томаса Кида «Испанская трагедия». Кид, сам того не 

сознавая, кодифицирует в ней основную разновидность елизаветинской драматической 

традиции: трагедию мести (или «кровавую трагедию»). Для этого жанра характерно большое 

количество убийств, придворные интриги, появление призрака, требующего мести, безумие 

одного из героев и т.д. Кида считают автором несохранившейся пьесы «Гамлет», которая 

послужила основой одноименной Шекспировской трагедии. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Проведение Круглого 

стола. Обсуждение особенностей развития литературы эпохи Средневековья и Возрождения. 

 

1.5. Литература Англии эпохи Просвещения. 

Текст лекции. 

К началу XVIII в. Англия пришла, пережив буржуазную революцию середины XVII в., 

суд над королем Карлом I и его казнь, режим буржуазной военной диктатуры Кромвеля, 

реставрацию монархии Стюартов и «Славную революцию» 1688 — 1689 гг., посадившую на 

трон Вильгельма III Оранского и королеву Марию. 

Незавершенность революции обусловила политическую борьбу в годы реставрации 

Стюартов, ибо буржуазия и новое дворянство притязали на перераспределение политической 

власти, которая оставалась в руках крупной земельной аристократии. Разногласия привели к 

образованию в парламенте двух партий — тори («партия двора») и вигов («партия страны»). 

Партия тори в своей основе состояла из крупных земельных аристократов. В партию вигов 

входили наряду с помещиками также купцы, фабриканты, мелкие чиновники. Основной 

конфликт двух враждующих партий отражал политико-экономическое соперничество между 

земельной и финансовой аристократией и торгово-промышленной буржуазией. 

Таким образом, в силу исторических причин, пережив в XVII в. две буржуазные 

революции, Англия оказалась у истоков европейского Просвещения. Условно начало 

английского Просвещения принято датировать годом свершения «Славной революции». 

Установившаяся после «Славной революции» ограниченная монархия почиталась в стране 

самым передовым государственным строем, частные недостатки которого можно искоренить с 

помощью разумных реформ. «Славная революция» создала предпосылки великого 

промышленного переворота середины XVIII в. XVIII век для Англии — век создания 

колониальной империи. 

В литературе английского Просвещения выделяются периоды: ранний (по 1730-е годы), 

зрелый, охватывающий 1740 — 1750-е годы, и поздний, растянувшийся от 1760-х до 1790-х 

годов. 

Многие ранние английские просветители в своих философско-этических исканиях 

опирались на учение философа Дж. Локка. В педагогическом трактате «Некоторые мысли о 

воспитании» (1693) Локк развил мысль материалиста Т. Гоббса об исходном природном 

равенстве людей. Вместе с тем Локк пошел дальше, указывая на влияние окружающей среды в 

формировании характера ребенка и в этом смысле придавая воспитанию решающую роль. 

Подчеркивая стремление человека к добру, Локк спорил с Гоббсом, который говорил об 

эгоистической природе человека, приводящей его к участию в войне против всех. В «Двух 
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трактатах о государственном правлении» (1690) Локк высказал мысль, согласно которой 

правительство подотчетно народу на основании общественного договора. В отличие от Гоббса 

(«Левиафан», 1651) Локк выступил против неограниченной королевской власти. Он утверждал, 

что государство обязано охранять «естественное право» человека на собственность и от короля, 

и от низов. Многие локковские идеи из «Двух трактатов о правлении» в беллетристической 

форме изложил Дефо в «Робинзоне Крузо». 

Врагом материалистических и просветительских идей в Англии выступил субъективный 

идеалист Дж. Беркли. В «Трактате о началах человеческого знания» (1710) он защищал 

христианскую религию, возражал против понятия материи. 

Джозеф Аддисон (1672 — 1719) и Ричарда Стил (1672 — 1729) стояли у истоков 

западноевропейской журналистики В 1709 г. Стил начал выпускать сатирико-нравоучительный 

журнал «Болтун», в котором активное участие принял Аддисон. После его закрытия в 1711 г. 

они издавали журналы «Зритель» (1711 — 1712), «Опекун» (1713), «Англичанин» (1713 -1714). 

В своих эссе, жанр которых позволял наиболее полно выразить авторскую точку зрения, они 

поднимали нравственные, эстетические, философские и политические проблемы. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д. Дон, Д.Мильтон, 

«Утраченный рай» Понятие «Эпоха Просвещения». Временные границы эпохи. События 

революционной эпохи. Литература в канун буржуазной эпохи. Мильтон – публицист и поэт в 

годы республики. Проза Мильтона в 40-50 е годы. Мильтон в годы Реставрации. Поэмы 

«Потерянный рай», «Возвращённый рай». Образ Сатаны. Адам и Ева. Образ Бога. Д. Дон и 

«Метафизическая поэзия». « Элегии» и «Сатиры». 

 

1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо. 

Текст лекции. 

В лице Даниеля Дефо (Daniel Defoe, ок. 1660 — 1731), талантливого публициста, 

журналиста, писателя, зачинателя романа нового времени, Просвещение в Англии на раннем 

его этапе обрело одного из самых ярких своих представителей. Творчество Дефо вдохновлялось 

не столько книжным, сколько практическим, житейским опытом и было обращено не к 

избранному кругу ценителей, но к массовой демократической аудитории: уже при жизни автора 

его книги, статьи, памфлеты стали достоянием широчайших читательских кругов в Англии и за 

ее пределами. 

Начиная с 1690-х годов Дефо выступает в печати как поэт-сатирик и публицист в защиту 

нового строя, против изживших себя феодальных установлений. 

После смерти Вильгельма III на престол вступила дочь Иакова II Анна (1702 — 1714). В 

стране усилилась реакция, начались преследования пуритан-диссидентов. В это время Дефо 

опубликовал памфлет-мистификацию «Кратчайший способ расправы с диссидентами» (1702), 

в котором от имени фанатика-реакционера призывал без пощады отправлять на эшафот 

ослушников официальной церкви. Откровенно бредовые требования анонимного сочинителя 

были приняты поначалу за чистую монету, вызвав одобрение церковников и смятение среди 

диссидентов. Сатирический замысел Дефо был, однако, вскоре раскрыт, его памфлет публично 

сожжен, а сам он приговорен к штрафу, тюремному заключению и троекратному выставлению 

у позорного столба. В тюрьме Дефо сочинил «Гимн позорному столбу» (1703) — исполненное 

сарказма обвинение тем, кто, презрев закон, попирает свободу мысли. Гражданская казнь Дефо 

превратилась для него в настоящий триумф: собравшаяся на площади толпа рукоплескала 

автору «Гимна» и украсила гирляндами из цветов позорный столб. 

Тем не менее демократическим симпатиям писателя был нанесен тяжелый удар. Тюрьма 

и очередное банкротство подточили его нравственные силы. Выйти на волю ему удалось лишь 

заключив компромисс с властями. В течение долгих лет он вынужден был выполнять тайные 
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поручения правительства. Журналистско-публицистическая деятельность Дефо и после 1703 г. 

продолжает носить прогрессивный характер, однако утрачивает былой радикализм: 

обличительные мотивы в его творчестве оттесняются на задний план, уступая место 

прославлению частной буржуазной инициативы, торговой экспансии, экономического 

процветания. 

В течение 10 лет, с 1704 по 1713 г., он практически в одиночку издает газету 

«Обозрение», которая выходит регулярно три раза в неделю и насыщена самыми 

разнообразными рубриками и жанрами. Дефо-газетчик умеет заинтересовать читателя броским 

заголовком, увлечь его смелым проектом, сенсационным сообщением, всевозможными 

«тайными историями». При этом самый дерзкий вымысел выглядит в интерпретации Дефо 

вполне правдоподобным, самое невероятное событие предстает как реальный и будничный 

факт. Эта изумительная способность автора вызывать у читателя иллюзию достоверности, 

документальности повествования сказалась впоследствии и в его беллетристике. 

Писателю было 59 лет, когда он опубликовал первый и самый замечательный свой 

роман, в веках прославивший его имя. То были «Жизнь и странные, удивительные приключения 

Робинзона Крузо, моряка из Йорка, описанные им самим» (1719). 

Книга Дефо появилась на гребне мощной волны литературы о путшествиях, 

захлестнувшей Англию того времени, — подлинных и вымышленных отчетов о кругосветных 

плаваниях, мемуаров, Дневников, путевых заметок удачливых купцов и прославленных 

мореходов. Однако как бы разнообразны и многочисленны ни были источники «Робинзона 

Крузо», и по форме, и по содержанию роман представлял собой явление глубоко новаторское. 

Замысел «Робинзона Крузо» был подсказан Дефо действительным происшествием: в 

1704 г. шотландский моряк Александр Селькирк, поссорившись с капитаном корабля, 

высадился на незнакомом берегу с небольшим запасом провизии и оружия и четыре с лишним 

года вел отшельническую жизнь на острове Хуан Фернандес в Тихом океане, пока его не 

подобрало проходившее мимо судно под командой Вудса Роджерса. С историей Селькирка 

Дефо мог познакомиться по книге Роджерса «Плавание вокруг света» (1712) и по очерку Стила 

в журнале «Англичанин» (1713). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д. Дефо. Дефо и политика. 

«Робинзонада». Роман «Путешествие Робинзона Крузо». Образ главного героя. Драматизм 

борьбы за существование. Образ Пятницы. Поздние романы. 

 

1.7. Сатирическая традиция английской литературы. 

Текст лекции. 

Джонатан Свифт (Jonathan Swift, 1667 — 1745) родился и получил образование в 

Ирландии. Напряженная политическая обстановка в Дублине, вызванная низложением Иакова 

II (1688) и его попыткой вернуть себе власть, опираясь на своих ирландских сторонников (1689), 

заставила Свифта, как и многих других англичан его круга, уехать из Ирландии в Англию. Там 

Свифт поступил на службу секретарем к своему дальнему родственнику Уильяму Темплу, 

писателю-эссеисту, государственному деятелю и дипломату. Следуя семейной традиции, 

Свифт принял сан англиканского священника и получил приход в Ирландии (1694), однако его 

помыслы притягивала литературная деятельность, представленная в истории семьи 

прославленными именами Давенанта и Драйдена. 

Первый период его творчества открывается произведением, ставшим шедевром 

английской литературы, — «Сказкой бочки» и примыкающими к ней «Битвой книг» и 

«Рассуждением о механическом действии духа». Они были опубликованы в 1704 г. в книге с 

единым заглавием, но окончательный текст появился лишь в пятом издании (1710). Поначалу у 

читателя возникает впечатление хаотичности повествования. Это впечатление подкрепляется 
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тем, что в заглавии использована идиома («сказка бочки» по-английски также значило тогда 

«всякая всячина», «мешанина»), и усиливается наличием в тексте многочисленных 

отступлений. Однако внешней разбросанности повествования, напоминающей образцы сатиры 

барокко, противостоит внутренняя, классицистски симметричная упорядоченность 

композиции. 

Основу повествования «Сказки бочки» составляет «аллегорический рассказ о кафтанах 

и трех братьях», сюжетно восходящий к популярной притче о трех кольцах, обработанной в 

«Декамероне» Боккаччо и других источниках. Свифт использует сюжет своей аллегории для 

иносказательной передачи обрядовой истории христианства с момента его зарождения вплоть 

до конца XVII в. Умирая, некий отец (Христос) оставил в наследство трем сыновьям 

одинаковые кафтаны (религию) и завещание (Библию) с «подробнейшими наставлениями, как 

носить кафтаны и держать их в порядке». Первые семь лет (веков) трое братьев — они еще пока 

не различаются по именам — «свято соблюдали отцовское завещание», но затем, поддавшись 

чарам герцогини d’Argent (Корыстолюбие), госпожи de Grands Titres (Честолюбие) и графини 

d’Orgueil (Гордыня), братья пожелали изменить в соответствии с модой внешний вид кафтанов. 

Первым в этом преуспел один из них, получивший имя Петра (символ папства). Своей цели 

Петр достиг двумя способами: с помощью хитроумно-произвольных толкований завещания и 

посредством ссылок на устную традицию. В конце концов он полностью завладел завещанием, 

в поведении и проповедях перестал считаться со здравым смыслом, а братьев третировал 

настолько, что они пошли с ним на «великий разрыв» (Реформацию). Заполучив в свои руки 

завещание, Джек и Мартин (имена вождей Реформации Жана Кальвина и Мартина Лютера) 

преисполнились желанием выполнить заветы отца и убрать со своих кафтанов украшения. 

Однако «тотчас обнаружилось резкое различие их характеров». Мартин — символ 

англиканской церкви — «первый приложил руку» к своему кафтану, но «после нескольких 

энергичных движений» приостановился и «решил в дальнейшем действовать осмотрительней», 

в соответствии со здравым смыслом. Джек же — символ пуританства, — дав волю чувствам, 

которые он «стал величать рвением», «разорвал весь свой кафтан сверху донизу», вступил на 

стезю «необыкновенных приключений» и стал основателем секты «эолистов» (пародия на 

пуритан). 

Повествование «Сказки» носит нарочито сниженный, бытовой, а зачастую и 

раблезиански непристойный характер, подчеркивающий ее гротескно-пародийную 

направленность на фоне иносказательно-символического содержания. Такова, например, 

история совместных похождений братьев (они «пили, дрались, распутничали, ругались и 

нюхали табак»). Центральный раздел «Сказки бочки» — «Отступление касательно 

происхождения, пользы и успехов безумия в человеческом обществе». Объектом сатиры 

Свифта, по его определению, являются «нелепости фанатизма и суеверия», причем, как 

показали текстологические исследования «Сказки бочки», критика направлена против 

католиков, пуритан, последователей материализма Гоббса и ведется с позиций англиканского 

рационализма. Таким образом, Свифт имел право утверждать, что из его книги не может быть 

«добросовестно выведено хотя бы одно положение, противоречащее религии или 

нравственности». Известно, однако, что для многих поколений читателей начиная с эпохи 

французского Просвещения «Сказка бочки» символизирует борьбу с религиозным фанатизмом 

в любой его форме. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Д. Свифт. Своеобразие 

сатиры в Литературе Англии 18 века. Ранние памфлеты Свифта. Идея равенства религий в 

«Сказании о бочке». «Путешествие Гулливера». Судьба Свифта «Дневник для Стеллы». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения. 
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Текст лекции. 

Период зрелого Просвещения в Англии, охватывающий 40-50-е годы XVIII в., отмечен 

расцветом просветительского реалистического романа. 

Отцом просветительского реалистического романа по праву считается Даниель Дефо. 

Его преемниками на этапе зрелого Просвещения становятся Ричардсон, Филдинг и Смоллетт. 

Они стоят, по существу, у истоков двух чрезвычайно важных линий в развитии европейского 

романа. Эпистолярные романы Ричардсона, исследующие душевный мир личности, знаменуют 

собой рождение жанра психологического романа; «комический эпос в прозе» 

Филдинга и сатирические романы Смоллетта, использующие сюжетную схему 

«странствований» героя и опирающиеся на традиции Сервантеса, прокладывают путь жанру так 

называемого «романа большой дороги». 

Начало зрелого Просвещения в Англии связано с творчеством Сэмюэла 

Ричардсона (Samuel Richardson, 1689 — 1761). 

Свой первый роман — «Памела, или Вознагражденная добродетель» — Ричардсон начал 

писать, когда ему было уже пятьдесят лет. Первые два тома книги увидели свет в 1740 г., вторая 

часть, также состоящая из двух томов, появилась год спустя. Сюжет романа составляет 

назидательная история юной Памелы Эндрюс, на целомудрие которой покушается сын ее 

покойной госпожи и покровительницы мистер В.; ради достижения своей гнусной цели он 

пускает в ход ложь, клевету, угрозы и подкуп, пока наконец нравственная чистота Памелы, ее 

ум и кротость не пленяют сквайра настолько, что, презрев сословные преграды, он предлагает 

своей служанке стать его законной женой. 

Весь роман состоит из писем Памелы к родителям. Форма романа в письмах позволяет 

автору с глубокой психологической достоверностью раскрыть душевный мир героини, 

сложнейшие перипетии ее взаимоотношений с молодым сквайром. Психологический аспект 

сюжетной коллизии теснейшим образом переплетен с социально-этическим: Памела и мистер 

Б. противостоят друг другу как представители различных общественных сословий и как 

носители противоположных нравственных начал. «Простонародные» добродетели в романе 

одерживают верх над аристократическим пороком. 

Успех книги был огромен. Ею зачитывались литераторы и общественные деятели, 

респектабельные буржуа и светские дамы, священники и простолюдины. В течение первого же 

года роман выдержал пять изданий и был переведен на французский язык аббатом Прево. 

Вскоре началось триумфальное шествие «Памелы» по всей Европе. 

Еще больший успех выпал на долю второго романа Ричардсона — его 

знаменитой «Клариссы, или Истории молодой леди» (1747 — 1748). По глубине содержания, 

психологизму и драматической мощи это произведение превосходит все написанное 

Ричардсоном. Усложняется структура романа, обогащается его эпистолярная техника: история 

героини раскрывается не только в ее собственных письмах, как это было в «Памеле», но и в 

письмах ее родных, друзей и знакомых, каждый из которых обладает своим характером, своей 

точкой зрения на события, своей, глубоко индивидуальной, манерой письма. 

Описывая трагическую историю Клариссы Гарлоу, Ричардсон дает реалистическую, 

социально типичную мотивировку драмы, разыгрывающейся в стенах мрачного Гарлоу-плейс. 

Дочь богатых родителей, Кларисса вопреки воле отца наотрез отказывается выйти замуж за 

ненавистного ей человека, скрягу Сомса. Наследство, полученное Клариссой от деда и 

вызывающее тайную зависть ее брата и сестры, лишь усугубляет семейные раздоры. Причиной 

раздоров становятся деньги. «Любовь к деньгам — корень всякого зла», — пишет Кларисса 

своей подруге. 

Доведенная до отчаяния тиранией семьи, Кларисса решается вверить свою судьбу 

молодому блестящему дворянину Роберту Ловласу, который жестоко злоупотребляет доверием 

бежавшей с ним девушки и, опоив ее снотворным зельем, совершает над ней насилие. 

Мещанская мораль предписывает ей отныне один путь — законный брак, тем более что на этом 

настаивают и его знатная родня, и ее близкие. Однако Кларисса отвергает всякий компромисс 
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с грехом и умирает, торжествуя нравственную победу. Ловлас, истерзанный угрызениями 

совести, покидает Англию и вскоре погибает на дуэли от руки двоюродного брата Клариссы. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Л. Стерн, Р. Бернс, Д. 

Остин, У. Годвин. Л. Стерн и сентиментализм. Тема нравственного прозрения вроманах Д. 

Остин. У. Годвин – представитель предромантизма в английской литертуре. 

Предромантическая поэзия Р. Бернса. Жанровое многообразие стихотворений Р. Бернса. 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 2. Литература Великобритании (2). 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о литературе Англии 19 века, об историческом романе в 

английской литературе; 

- сформировать представление о реализме в литературе Англии, социальной сатире в 

произведениях У.Теккерея, Ш. Бронте; 

- раскрыть основные положения натурализма в английской литературе, основные 

тенденции в развитии литературы Англии XX века; 

- раскрыть сущность неоромантизма в английской литературе, драматургии в 

английской литературе. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века. 

Текст лекции. 

Одним из самых знаменитых авторов английского романтизма является, несомненно, 

Джордж Гордон, лорд Байрон. Родился он в Лондоне, по линии отца и матери – потомок 

именитых аристократических семей. Его отец – блестящий гвардейский офицер, мот и 

транжира, размотал состояния обеих своих жен, первой, от которой у него была дочь Августа, 

и второй, матери Байрона. (С Августой Байрон впервые увиделся в 1804; они были дружны, 

причем настолько дружны, что ходили слухи об их кровосмесительной связи.) Детство Байрон 
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провел в Абердине, где и окончил так называемую грамматическую школу. В 1801 поступает в 

закрытую школу в Харроу, в 1805 – в Кембридж. 

В 1809-1811 Байрон путешествует по Европе, и во время путешествий пишет первые 

песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», рассказ о странствиях разочаровавшегося в жизни 

человека. Вернувшись в Англию, Байрон занимает свое место в Парламенте, где активно 

выступает. Выступает против билля о смертной казни для луддитов, призывавших уничтожать 

машины, потому что они отнимали работу у людей, за права коренного населения Ирландии, 

но с 1813 года прекращает участвовать в «парламентской комедии». 

В это время он пишет свои знаменитые романтические поэмы «Гяур» (1813), 

«Абидосская невеста» (1813), «Корсар» (1814), «Лара» (1814) «Осада Коринфа» (1816) 

«Паризина» (1816). В них появляется романтический, байронический герой, загадочная 

личность. Он бежит общества людей, их дружбы, но оказывает на них магнетическое влияние. 

В какой-то степени он – наследник злодеев готического романа, но его злодейство имеет не 

реалистические, но метафизические причины. По прежнему рисуется романтическая, бурная, 

величественная природа, созвучная внутреннему миру человека. 

В 1815 Байрон женится на Аннабелле Милбэнк, в 1816 у них родилась дочь Ада Августа, 

а вскоре Аннабелла Байрон покинула мужа. В 1816 Байрон навсегда покинул Англию, и его 

дочь так никогда и не знала своего отца. (Она была очень одаренной женщиной, математиком. 

В ее честь назван один из первых языков программирования.) Байрон едет в Швейцарию, и там 

пишет знаменитую поэму «Шильонский узник», и там же он пишет драматическую поэму 

«Манфред», а также третью песнь «Чайльд-Гарольда». Из Швейцарии Байрон переезжает в 

Италию, где пишет четвертую песнь «Чайльд-Гарольда». Байрон обращается к театру, с 1821 

по 1823 пишет драмы «Марино Фальери», «Сарданапал», «Двое Фоскари», мистерию «Каин», 

«Небо и земля», «Вернер», начинает оставшуюся незаконченной пьесу «Преображенный урод». 

В конце жизни Байрон начинает поэму «Дон-Жуан», где его Дон-Жуан предстает не 

закоренелым грешником, но веселым юношей, играючи идущим по жизни и столь же играючи 

совершающим подвиги и проступки. «Дон-Жуан» также остался незаконченным. 

В 1823 Байрон уезжает в Грецию, чтобы присоединиться к греческим повстанцам. В 1824 

Байрон умирает. 

В драматической поэме «Манфред» создается образ, прославившийся в литературе под 

названием «байронического героя». В «Манфреде» нет собственно сюжета, скорее, это 

драматические картины, призванные представить читателю суть байронического героя. В 

«Манфреде» не выстраивается полностью логическая картина. Байрон – наследник всей 

предшествующей проторомантической литературы, от Марло до Шекспира до Мильтона, и его 

родство с предшественниками прослеживается на цитатном уровне. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Романтизм в Англии. У. 

Блейк, У. Ворсворд, С. Кольридж, Р. Саути. Д. Байрон. Эстетика романтизма. Основные 

категории  романтической эстетики С.Т. Кольриджа. Стихотворное творчество У. Водсворда. 

Эволюция поэзии Д. Байрона. Байронический герой в раннем творчестве поэта. Революционная 

деятельность Байрона. Байрон и Россия. 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

Текст лекции. 

Шотландский романист и поэт. Родился в Эдинбурге в семье юриста. Скотты были 

старым шотландским родом. Детство провел в Сэнди-Ноу, ферме своей бабушки, которая 

рассказывала ребенку истории из эпохи стычек на англо-шотландской границе, а тетя читала 

ему старинные шотландские баллады. Скотт учился в школе в Эдинбурге, много читал – 

Гомера, Оссиана (о котором мы говорили), Тассо. После школы Скотт работал в юридической 
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конторе отца, получил звание адвоката, занял должность секретаря Эдинбургского суда, 

которую ранее занимал его отец. Даже став знаменитым литератором, он не отошел 

окончательно от судебных дел и был шерифом округа (в Англии шериф – должностное лицо в 

округе или в графстве). 

Свою литературную карьеру Скотт начал с переводов – под названием «Уильям и Элен» 

он опубликовал перевод знаменитой баллады немецкого поэта Бюргера «Ленора», а также 

опубликовал перевод его баллады «Дикий охотник» (1796). В 1799 – перевод драмы Гете «Гец 

фон Берлихинген». В 1802-1803 он печатает три тома «Песен шотландской границы». Третий 

том составили написанные самим Скоттом подражания старинным балладам. Скотт продолжает 

писать поэзию вплоть до 1813 года. «Песнь последнего менестреля», «Мармион», «Дева озера». 

В 1813 Скотт пишет своей первый роман «Уэверли, или Шестьдесят лет назад». Роман был 

издан без имени автора, Скотт боялся рисковать своим именем, прославленным поэзией, но он 

мог бы не бояться – роман обрел мировую славу. Сам Скотт утверждал, что перешел от стихов 

к роману потому, что не хотел состязаться на поприще поэзии с Байроном. Но были и другие 

причины – жанр исторической поэмы стал столь популярен, что породил массу подражаний и 

успел прискучить публике. А кроме того, историзм требовал прозаической формы, 

допускающей и детальные описания, и множество диалогов. И в прозе Скотт создал совершенно 

новый жанр – исторического романа, процветающий и до сих пор. 

Успех его романов и необычайная плодовитость Скотта-романиста принесли ему не 

только славу, но и деньги. Скотт стал скупать земли вокруг своего поместья Эбботсфорд, в 1818 

получил титул баронета, он хотел превратить свое поместье в средневековый феодальный 

замок. Он составил замечательные коллекции старинного оружия, утвари и так далее. Зимой 

1825-1826 годов обанкротился его издатель и компаньон Баллантайн. Хотя Скотта к этому 

ничто не принуждало, он принял на себя колоссальные долги издательства – около 130 тысяч 

фунтов стерлингов. Даже по нынешним временам это деньги значительные, а по тем временам 

сумма была и вовсе фантастическая. В 1831 с ним случается апоплексический удар. В 1831-1832 

годах он решает предпринять путешествие для поправки здоровья, но и в путешествии 

продолжает работать, чтобы расплачиваться с долгами. В Неаполе он узнает о смерти Гете и 

решает вернуться в Шотландию, чтобы умереть на родине, как и великий немецкий поэт. Он 

умер в Эбботсфорде в 1832 году. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): В Скотт. Принцип 

историзма в концепции В. Скотта. «Категорический императив» И. Канта В романах В. Скотта. 

История и личность. Четыре цикла романов В. Скотта («шотландские», «английские», «из 

современной истории», «из европейской истории». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

Текст лекции. 

После Вальтера Скотта мы расстаемся с литературным течением под названием 

романтизм и переходим к литературному течению под названием реализм. 

Уже определение романтизма представляет собой некую сложность для литературоведов 

(вспомним статью «О разграничении романтизмов»), ситуация с реализмом ничуть не легче. 

(Особенно она усложнится к 20-ому веку, когда появятся такие по сути своей оксюморонные 

определения как магический реализм, фантастический реализм и романтический реализм.) 

Как и практически все предшествующие ему литературные течения, реализм возник как 

реакция на романтизм и с формальной, и с содержательной точки зрения. Если романтизм шел 

от объективизма к субъективизму, от социально-политических проблем к проблемам 

метафизическим, решавшимся в сугубо индивидуалистическом ключе (противостояние 

человека Богу и, следовательно, противостояние человека миру не как социально-политической 
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машине, но как несправедливо устроенному творению Всевышнего; причем несправедливость 

проистекала единственно из личной неудовлетворенности романтического героя, 

проецируемой на весь мир), от создания психологически достоверных героев (что было уже в 

творчестве таких писателей, как Ричардсон) к созданию рупоров романтических идей самого 

автора (Каин у Байрона), то реализм последовательно отходит от романтических принципов по 

всем этим направлениям. 

С точки зрения формы реализм отходит от бурных романтических пейзажей, экзотики 

далеких стран, загадочной жизни разбойников и тому подобных изгоев и возвращается в 

повседневный будничный мир окружающей их жизни. Затем происходит возвращение к 

психологизму в изображении героев и их внутреннего мира, более несводимого к недовольству 

миром и своим в этом мире положением. 

Субъективизм романтизма также уступает место более объективному описанию мира и 

жизни человека в этом мире. И метафизика зачастую отходит на второй или третий план, 

уступая место описанию социально-политических условий жизни человека. 

Маятник качнулся, и искусство отошло от романтического конфликта человека с миром, 

сосредоточившись на более-менее объективном описании этого мира. Как мы увидим далее, 

когда обратимся к такому литературному течению как модернизм, реализм также постепенно 

довел присущие ему черты до абсурда, и на смену реализму придет продолжатель философии 

романтизма – европейский модернизм. (Надо, однако, учитывать, что в полемике с реализмом 

и его крайним вариантом – натурализмом – сами модернисты зачастую утверждали, что 

стремятся к подлинному реализму, выходящему за пределы того, что им представлялось, а 

зачастую и было унылой реалистическо-натуралистической документалистикой конца 19-го 

века.) 

Но пока что мы только-только вступили в реалистическую эпоху в английской 

литературе. Впрочем, читая романы Диккенса и Теккерея, Эмилии и Шарлотты Бронте, мы не 

должны забывать, что литературные определения – вещь далеко не абсолютная, и те 

произведения, которые принято относить к реалистической прозе хотя бы в силу периода, в 

который они были написаны, зачастую оказываются куда более близкими совершенно иным 

литературным течениям и направлениям. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Ч. Диккенс - 

«Энциклопедия английской жизни». «Домби и сын». Философская основа романов Ч. Диккенса. 

Основные темы творчество Ч. Диккенса. Роль карикатуры в ранних романах Диккенса. 

Романтизм тайн. 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 

Текст лекции. 

Уильям Теккерей родился в Калькутте, где отец его в то время был чиновником на 

британской административной службе. Отец Теккерея вскоре умер, и заботы по воспитанию 

мальчика взял на себя майор Кармайкл-Смит, ставший его отчимом. Когда Уильяму 

исполнилось шесть лет, его послали на родину для получения образования, «какое 

приличествовало джентльмену». Он учился в Чартерхаусе и Кембридже, но из Кембриджа 

Теккерей почти убежал, проучившись в университете всего один год. Летом 1832 года Теккерей 

уехал в Германию, которая в то время славилась постановкой филологической науки. 

Получил ли Теккерей то, что он искал в университетах Веймара и других немецких 

городов, сомнительно. Однако он познакомился там с Гете и другими писателями. В год 

совершеннолетия его ждало получение наследства, оставленного отцом, его влекло искусство. 

Талант к рисунку, проявившийся у Теккерея очень рано, заставил его мечтать о парижских 

школах живописи. Но обстоятельства сложились совсем по-другому: «судьба» не 
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благоприятствовала Теккерею с самого начала его жизненного пути. Разоряется банк, 

распоряжавшийся средствами, оставшимися после отца. Необходимость срочного выбора 

профессии определяет возвращение на родину и решение заняться правом, которое его не 

привлекает. Приходится немедленно думать о заработке. С планами учиться рисунку и 

поселиться в Париже приходится расстаться. Занятия правом, впрочем, оказались 

кратковременными. Выручает отчим, открывший в эту пору радикальную газету «Знамя 

нации». Молодой Теккерей, став в ней иностранным корреспондентом, горячо берется за 

работу, которая его живо интересует. Так начинается первый этап самостоятельной 

деятельности будущего великого писателя. «Знамя нации» просуществовало недолго, но 

Теккерей продолжал выступать иностранным корреспондентом в новой газете отчима 

«Конституционалист» (1836-1837). в 1837 году он начал печататься в «Журнале Фрэзера». 

В 1836 году Теккерей женился на Изабелле Шоу, которую встретил в Париже. Через 

четыре года, когда он с женой и двумя малолетними дочерьми плыл на пароходе в Ирландию, 

Изабелла внезапно попыталась покончить жизнь самоубийством. Вся дальнейшая жизнь 

впавшей в безумие молодой женщины прошла в лечебницах для душевнобольных. Хотя 

Изабелла умерла только в 1892 году, пережив, таким образом, писателя на тридцать лет, для 

Теккерея брак с нею был лишь тяжелой фикцией, на которую его обрекло законодательство 

того времени. Потеряв жену и друга, встав перед задачей воспитать двух дочерей, далеко 

материально не обеспеченный, Теккерей остро ощущал свое одиночество. До самого конца 40-

х годов он был вынужден сам предлагать свои услуги издателям и печататься практически на 

любых условиях. Крупнейшим из ранних произведений Теккерея был роман «Барри Линдон». 

С конца 30-х годов начинают выходить его первые зарисовки нравов английского общества. 

Это «Записки Желтоплюша», «Дневник Кокса», «В благородном семействе», «Знаменитый 

бриллиант Хоггарти», наконец, «Английские снобы». 

В 1847-1848 годах Теккерей публикует свой самый знаменитый роман «Ярмарка 

тщеславия». Заглавие книги и тот символический образ, к которому Теккерей неоднократно 

обращается в тексте романа, заимствован из широко популярного в Англии произведения 

Джона Бэньяна «Путь паломника» (1678). На «ярмарке (или базаре) житейской суеты», которую 

рисовал Бэньян, продается решительно все: «любые товары... жены, мужья, дети... все, что 

угодно». После «Ярмарки тщеславия» Теккерей написал романы «Пенденнис» (1849), «Ребекка 

и Ровена» (1850), «История Генри Эсмонда» (1852), «Ньюкомы» (1855), «Виргинцы» (1857-

1859). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Сатира на высший свет в 

романе Теккерея «Ярмарка тщеславия». Романтическая и реалистическая традиция в творчестве 

Ш. Бронте. Психологизм в раскрытии характеров. Соединение чистого чувства с исповедальной 

искренностью» в романах Ш. Бронте. Критическое изображение явлений действительности. 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

Текст лекции. 

Натурали́зм— направление в художественной литературе и искусстве, сложившееся во 

второй половине XIX века в Европе и Америке. 

Отличается стремлением к точному воспроизведению действительности и 

человеческого характера. Человек и его поступки понимаются обусловленными 

физиологической природой, наследственностью и средой — социальными условиями, бытовым 

и материальным окружением. Натурализм возник под влиянием бурного развития естественных 

наук и может рассматриваться как перенесение научных методов наблюдения и анализа в 

область художественного творчества. Писатели-натуралисты в создании своих произведений 
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опирались на тщательное изучение быта, условий труда и самой работы своих героев, 

технологий и инструментов, клинических отчетов, медицинских трудов. 

Натурализм как направление в английской .литературе последней трети Х1Х развивался 

на основе .демократических идей. Представители натурализма в Англии Джордж Гиссинг, 

Джордж Мур (1852-1933), Артур Моррисон (1863-1945) ввели в литературу новый материал, 

изобразили жизнь демократических слоев общества, жизнь рабочего класса. В творчестве этих 

писателей диккенсовская реалистическая традиция соединялась с влиянием француз¬ских 

натуралистов, демократические идеи эпохи переплета¬лись с позитивистскими идеями 

Спенсера, реалистические тенденции сочетались с натуралистическими. Эти писатели не 

создали цельной теории натурализма, хотя в их произведени¬ях очевидно преувеличение роли 

среды и наследственности. Наиболее ценным в творчестве писателей-натуралистов было то, что 

связано с постановкой актуальных социально-поли¬тических проблем, с критикой буржуазной 

морали. 

Истоки и обоснование: Философским обоснованием натурализма служили теория 

эволюции Ч. Дарвина, философский позитивизм О. Конта, эстетические построения Ипполита 

Тэна. Последний ещё в 1864 году заявил, что «порок и добродетель суть те же продукты, что 

сахар и купорос». Писатели стремились к наиболее бесстрастному и объективному 

воспроизведению реальности методами литературного «протоколирования», к превращению 

романов в «человеческий документ» о состоянии общества в определённом месте и времени. 

Текст был призван представлять собой столь же точный «сколок» действительности, как и 

фотография. Публикация многих произведений сопровождалась скандалами, так как 

натуралисты не стеснялись откровенно фиксировать быт грязных трущоб, злачных мест и 

борделей — тех мест, которые в более ранней литературе изображать было не принято.Человек 

и его поступки понимались как обусловленные физиологической природой, наследственностью 

и средой — социальными условиями, бытовым и материальным окружением. Натурализм 

возник под влиянием бурного развития естественных наук и может рассматриваться как 

перенесение научных методов наблюдения и анализа в область художественного творчества. 

Писатели-натуралисты в создании своих произведений опирались на тщательное изучение 

быта, условий труда и самой работы своих героев, технологий и инструментов, клинических 

отчетов, медицинских трудов. Естественнонаучное объяснение любых человеческих поступков 

действием «крови и нервов» (выражение Золя) приводило натуралистов к сомнениям в наличии 

у человека свободной воли. Детерминизм зачастую переходил у них в фатализм и крайний 

пессимизм.Ключевое отличие натурализма от классического реализма в том, что герои 

натуралистических произведений не несут ответственности за свою жизнь, у них просто нет 

выбора. Многие персонажи натуралистов — беспомощные продукты окружающей среды и 

плохой наследственности, которых двигают по жизни животные инстинкты, удовлетворению 

же этих инстинктов мешают непреодолимые социально-экономические реалии. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Т.Гарди. Философия 

Канта как основа натурализма. Концепция естественного человека. Падение «чистой 

женщины». Роль  природы в мироощущение героев. Теория неумолимого рока. Основные 

тенденции в развитии литературы. 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 

Текст лекции. 

Начало ХХ века в жизни Великобритании ознаменовано концом викторианской эпохи: 

правившая страной свыше шестидесяти лет королева Виктория умерла в 1901 году. 
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Неуверенность в будущем, скепсис по отношению к демократическим институтам, 

поиски альтернативных путей обанкротившейся цивилизации характеризуют литературный 

процесс в Англии 10–20 годов. 

Впервые наиболее полно эти настроения нашли отражение в творчестве Герберта Уэллса 

(1866–1946), вернувшего в английскую литературу фантастику, чуждую развлекательности, в 

серьезном социальном и научном ее аспекте. Из обширного творческого наследия писателя 

лишь несколько его научно-фантастических и социально-философских романов выдержали 

проверку временем, стали классикой жанра. Прогресс науки и техники, связанные с ним 

социальные проблемы и будущие последствия для челолвечества – лейтмотив цикла, 

включающего романы «Машина времени», «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка», 

«Война миров», «Первые люди на Луне», «Пища богов» и «Освобождённый мир». После 

завершения его писатель выступил с лекцией «Открытие будущего», где говорил, что 

«настоящее – это материал для будущего», что человечеству в начале ХХ века необходимо 

особенно ясно видеть все его варианты, чтобы осуществлялись наиболее благоприятные из них. 

Герберт Уэллс стал реформатором в жанре фантастического романа не только потому, 

что открыл немалое количество тем и сюжетов, связанных прежде всего с достижениями 

естественных и технических наук, вошедших позднее в арсенал писателей-фантастов. Он не 

просто художественно «обживал» научные теории и технические открытия, но и пытался 

прогнозировать сам 

Традиции английского социального романа в первой трети ХХ века продолжает Джон 

Голсуорси (1867–1933), который уже в первых своих романах «Остров фарисеев», «Патриций», 

«Братство» с язвительной иронией живописует атмосферу викторианской эпохи, сотканную из 

условностей, запретов, фарисейства и снобизма. Мировую известность принесла ему серия 

романов «Сага о Форсайтах» («Собственник» –1906 г., «В петле» –1920 г., «Сдаётся в наём» –

1921 г.). Хроника жизни семейства собственников в пору их цветения стала не только 

энциклопедией быта и нравов британской элиты конца ХIХ – начала ХХ веков, но и 

разоблачением собственничества, стяжательства как принципа жизни 

Английская драматургия после Шеридана почти столетие пребывала в застое, когда на 

всех сценах страны шли «хорошо сделанные» пьесы, где сентиментально-любовная интрига 

обычно заканчивалась счастливой развязкой. Из этого застоя ее вывел дерзкий ирландец 

Джордж Бернард Шоу (1856–1950 

ХХ века их автор утвердится в английской литературе как выдающийся драматург. 

Самые разные по тематике и жанровым формам его пьесы подчинены единой цели: 

саркастическому разоблачению фарисейства господствующего класса, развенчанию 

буржуазных ценностей во всех их аспектах 

Модернизм в английской литературе этого периода связан главным образом со «школой 

потока сознания» или «психологической», в нём нет задиристости и агрессивности дадаизма, 

экспрессионизма и сюрреализма. Ассоциируется она с творчеством двух авторов, оставивших 

заметный след в истории английского и европейского модернизма этого периода. 

Вирджиния Вулф (1882–1941) считается теоретиком английского модернизма. 

Начинающая писательница, автор двух романов «Путешествие» и «Ночь и день» 

Джеймс Джойс (1882–1941) стал мэтром не только английского, но и всего 

западноевропейского модернизма в литературе. Начинал он свой путь сборником новелл 

«Дублинцы» (1914 г.) и романом «Портрет художника в юности» (1916 г.). Но славу ему принес 

роман «Улисс» (1922 г.). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Символизм в драматургии 

Англии. О.Уайльд. Основные понятия эстетизма. Жизнетворчество как основной принцип 
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эстетики Уальда. «Портрет Дориана Грея». Уайльд и викторианская мораль. Пессимистическая 

интенция  поздних стихов. 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

Текст лекции. 

Неоромантизм (от нем. Neuromantik) — одно из многочисленных определений, 

использовавшихся писателями и критиками рубежа XIX —XX вв. для описания переходности 

культуры от «старого » к «новому» — «современному», «модерному», «молодому». Эта некогда 

достаточно весомая, но полузабытая в конце XX в. дефиниция должна рассматриваться в 

соотношении с другими обозначениями культурологического сдвига — натурализмом, 

импрессионизмом, символизмом. Несмотря на распространение в ряде стран (Германия, 

Австро-Венгрия, Дания, Россия, Польша) и придание ему в 1920-х годах под влиянием 

немецкой «философии жизни» статуса историко-литературного понятия, неоромантизм не стал 

общеупотребимым термином, так как обозначал, скорее, не конкретные стилистические 

признаки, а их общее свойство, некий «дух времени», в результате чего был постепенно 

поглощен другими сходными по содержанию концептами. 

Впервые о неоромантизме заговорили на рубеже 1880—1890-х годов в берлинской 

артистической среде. Это модное словечко — по-видимому, перенятое у французских критиков, 

но использованное в отличие от них в утвердительном, а не отрицательном смысле, — 

указывало на необходимость преодоления известной провинциальности немецкой литературы 

последней трети века. Требование неоромантизма подразумевало возобновление великой 

национальной традиции, а также «юношеский» протест нового литературного поколения 

против позитивистской системы ценностей, бескрылого натуралистического бытописательства. 

Если под влиянием Ш. Бодлера и Ж. -К. Гюисманса французский символизм объявил 

«отречение от естества», расширенное затем до своеобразной религиозности, то у немецких и 

австровенгерских авторов налицо не отрицание натурализма (натуралистов калибра Э. Золя в 

Германии не было), а его, в том числе под влиянием французских импрессионистов и 

символистов, расширение. В этом возвышенном до «нового идеализма » виде натурализм 

готовит основание для положительных целей творчества — мистического чувства вещи, 

трактовки поэтического дионисизма как голода жизни. Формулирует подобное понимание 

неоромантики в 1880-е годы прежде всего Ф. Ницше, что отвечает его мечте о сближении в 

«сверхчеловеке» мудреца и зверя. Идейно это подразумевало поиск личной, как бы земной, 

религиозности, стилистически — движение от размытости мира в импрессионизме и 

символистской иносказательности к новой предметности, к опрощению языка и его экспрессии. 

В понимании венского писателя Фридриха Фелса романтическое и натуралистическое 

не противоречат друг другу, так как своеобразие темперамента — ключ именно к 

романтической картине мира: «Каждый натуралист в глубине своей является романтиком, даже 

если не принимает определение романтизм...» Сходна позиция драматурга Г. фон Гофмансталя, 

различавшего в венском модерне двуединство «анализа жизни и бегства от жизни». Сознавая 

неустойчивость определения, литературные критики в Германии, ратовавшие за новое 

искусство и вместе с тем не желавшие видеть в «романской» мистике М. Метерлинка пример 

для подражания, уже к середине 1890-х годов перестали вкладывать в него обобщающий смысл. 

В результате оно стало употребляться главным образом для характеристики театрального 

репертуара. Применительно к стихотворным драмам Г. Гауптмана («Потонувший колокол», 

частично «А Пиппа пляшет!»), Г. фон Гофмансталя («Смерть Тициана», «Глупец и Смерть», 

«Женщина в окне»), А. Шницлера («Парацельс», «Покрывало Беатрисы »), а также к 

прозаическому творчеству К. Фольмёллера, Р. Беер- Гофманна («Смерть Георга», «Граф 

Шароле»), Р. Хух (новелла «Фра Челесте») неоромантизм означал некое популярное 

представление об атрибутах романтики — легендах, героических личностях из глубокого 

прошлого, элементах фольклора, феерии, красочной фантастики. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Р. Киплинг. Конанн Дойл. 

Разговорные интонации в стихотворной речи Киплинга. Рассказы об Индии. Рассказы о 

животных. «Королевство романтической литературы» в произведениях Конан Дойла. К. Дойл 

– автор научно-фантастических произведений. 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

Текст лекции. 

Джордж Бернард Шоу (1856 – 1950) – крупнейший английский драматург конца XIX – 

начала XX века. Ему удалось вывести английскую драматургию из идейного и художественного 

тупика, характерного для 60 – 70-х годов XIX века. Он придал пьесам социальную остроту, 

проблемный характер и блестящую сатирически-парадоксальную форму. 

Джордж Бернард Шоу родился в столице Ирландии, Дублине. Его родители 

происходили из среды обедневшего дворянства. Отец не преуспел в избранном деле – в 

торговле хлебом. Семью в основном содержала мать, учительница музыки и талантливая 

певица. В доме царил разлад, к детям относились небрежно. Но зато не было недостатка в 

музыке и интересных, интеллектуальных разговорах, к которым жадно прислушивался 

подросток. 

Шоу учился в дублинской школе, но окончить ее ему не пришлось. Средняя школа с ее 

схоластическим методом обучении, телесными наказаниями и механической зубрежкой 

оставила у него самые тягостные воспоминания. 

Большое формирующее влияние на Шоу оказала его родная Ирландия – ее поэтическая 

природа, но еще больше ирландская действительность, насыщенная кричащими 

противоречиями. 

Отроческие годы писателя совпали с подъемом национально-освободительного 

движения, никогда, впрочем, не затихавшего в Ирландии. В 1858 году возникла ирландская 

революционная организация фениев. В 1867 году вспыхнуло вооруженное восстание, которое 

было жестоко подавлено. Вожди движения были казнены. Ирландский народ ответил на казнь 

мощной демонстрацией скорби. Шоу было во время этих событий 11 – 12 лет. Он, как и вся его 

семья, горячо сочувствовал фениям. Вспоминая свои школьные годы, Шоу писал: "Отвечая на 

уроках истории, я пел дифирамбы Ирландии (...) Все мои учителя были тайными фениями; я 

тоже был молодой фений". 

Когда мальчику было 15 лет, мать покинула дом и уехала в Лондон на поиски заработка. 

Будущий писатель, так и не получив систематического среднего образования, устроился на 

аботу клерком в земельной конторе. Позже он собирал квартирную плату с обитателей бедных 

кварталов Дублина, к двадцати годам получил место кассира. Жизнь городских трущоб он узнал 

хорошо. Чиновничья карьера его не привлекала. Он любил музыку, его интересовала живопись. 

Он много читал и свои громадные познания приобрел самоучкой. 

Характерно, что первое выступление Шоу в печати было антирелигиозным. В 1875 году 

в Дублин прибыли из Нью-Йорка два известных проповедника-евангелиста. Шоу выступил 

против них в одной из дублинских газет с остроумной статьей, имевшей сенсационный успех. 

В 1876 году двадцатилетний Шоу уехал в Лондон. Он нашел работу в телефонной 

компании; главной же целью его жизни отныне стало литературное творчество. 

Шоу остро ощущал свое отличие от английского буржуазного общества. "Я был 

иностранец, – писал он в своих воспоминаниях, – и был ирландец, то есть более чем иностранец. 

Я не был необразован. Но все, что я знал, не изучалось в английских университетах. А того, 

чему там учили, я не знал и не мог в это верить. Я был провинциал. Я должен был изменить 

образ мыслей Лондона". 

Он зарабатывал гроши, плохо питался и носил рваную обувь, но писал роман за романом 

и безуспешно отсылал их в издательства. Впоследствии он утверждал, что его романы были 
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отвергнуты 60-тью издательствами. Пять романов Шоу, написанных в 70-е и 80-е годы 

("Незрелость", "Неразумный брак", "Любовь артистов", "Профессия Кэшеля Байрона" и 

"Социалист-одиночка"), интересуют сейчас только литературоведов. Но острые, сжатые 

описания, напоминающие сценические ремарки, яркий, часто насыщенный парадоксами диалог 

– все это предвещает в молодом романисте блестящего драматурга. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Б. Шоу – создатель «новой 

драмы». Социальные проблемы в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. Г. Уэллс – 

мастер социально-философской фантастики. Будущее и картины настоящего в романах 

«Машина времени» и «Война миров». Фантастика и бытовые реалии в романе «Человек-

невидимка». 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 3. Литература Великобритании (3). 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о творчестве Д. Голсуорси, творчестве Д. Джойса; 

- сформировать представление об английской литературе периода Второй мировой 

войны, об английской литературе 50-90 годов; 

- раскрыть основные положения постмодернизма и реалистических тенденций в 

новейшей литературе Англии, литературе США 17-18 веков; 

- раскрыть сущность литературы США 19 века, развития романтизма и творчества Э. По. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1 Введение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, 

беседа, иллюстрация), 

стимулирование 

мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

Текст лекции. 

Одним из крупных мастеров критического реализма в английской литературе конца XIX 

— первой трети XX в. выступил Джон Голсуорси. Его творчество, теснейшим образом 

связанное с предшествующей прогрессивной традицией английской и мировой литературы и 

вместе с тем глубоко оригинальное, новаторское в своих наиболее существенных сторонах, 
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представляет собой — вместе с творчеством Г. Уэллса и Б. Шоу — новую ступень в развитии 

английской реалистической литературы не только сравнительно с классическим реализмом 

середины XIX в. (Диккенса и Теккерея), но также и с реализмом его непосредственных 

предшественников в английской литературе второй половины XIX в. — Дж. Элиота, Дж. 

Мередита, Г. Гарди и С. Батлера. В нем осуществляется применительно к английским условиям 

то поступательное движение критического реализма, которое характерно в целом для мирового 

литературного процесса в рассматриваемый период. 

Формулируя уже в зрелом возрасте свое эстетическое кредо, Голсуорси с глубокой 

убежденностью утверждал: «Писать имеет право только тот, кого волнуют большие 

общечеловеческие и социальные проблемы». Художественная практика писателя вполне 

подтверждает его право на столь ответственное заявление. 

Наиболее значительный вклад в английскую литературу своего времени Голсуорси внес 

как романист и рассказчик. Больших успехов, особенно в глазах своих современников, он 

достиг также и как драматург. Чрезвычайно интересную часть его литературного наследия 

составляют также его литературно-критические статьи и высказывания и его проникнутая 

гуманистическими идеями публицистика. 

Начало творческой деятельности Голсуорси падает на конец 90-х гг. прошлого века. 

В своих мировоззренческих основах творчество Голсуорси связано с идеологией 

мелкобуржуазно-демократической оппозиции империализму, которая, по утверждению В. И. 

Ленина, «выступает едва ли не во всех империалистских странах начала XX века».1 

Эта связь определила глубокую внутреннюю противоречивость творчества писателя. 

Лучшим его произведениям свойствен несомненный и весьма искренний критический пафос. В 

них слышится отзвук настроений широких демократических масс Англии, угнетенных ее низов, 

которым Голсуорси глубоко сочувствовал и представителей которых обычно вводил в свои 

произведения как живой укор сытым и самодовольным. Вместе с тем в них находят отражение 

иллюзии писателя относительно возможности исправления наблюдаемых им в 

действительности его страны проявлений социального зла путем мирных демократических 

реформ, путем нравственного совершенствования людей, без коренной ломки существующих 

порядков, а также его неверие в творческие, созидательные возможности народных масс, 

помешавшие ему принять революционный путь преобразования мира. 

Выходец из состоятельной буржуазной семьи, получивший образование в 

привилегированной публичной школе и в Оксфордском университете, Голсуорси готовился 

стать юристом. Этому помешало очень рано наметившееся у него недовольство косными 

социально-политическими и этическими нормами позднего викторианства. По его 

собственному признанию, «протест против стандартных лозунгов, господствовавших дома, в 

школе и в университете», подкрепленный затем возмущением, которое вызвала в нем англо-

бурская война, был важнейшим стимулом, направлявшим его перо в ранние годы. 

Первым литературным опытом Голсуорси был сборник рассказов «Со стороны четырех 

ветров», увидевший свет в 1897 г. под псевдонимом Джон Синджон. В нега вошло около 

десятка рассказов, отмеченных влиянием Р. Киплинга, слабых в идейном и в художественном 

отношениях. Не был удачен и вышедший в 1898 г. под тем же псевдонимом первый роман 

Голсуорси «Джоселин». Впоследствии сам писатель осудил эти первые неудачные пробы пера, 

запретив их переиздание. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Традиции английского 

реалистического романа в творчестве Д. Госуорси. Упадок и гибель буржуазных семей в «Саге 

о Форсайтах». Эпический размах и значительность социально–психологических обобщений. 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 
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Текст лекции. 

11 октября 1918 года Англия торжественно отмечала окончание войны. Однако горечь 

утраты перечеркнула радость победы, а послевоенный кризис 1920–1921 гг., вызвавший в 1926 

г. всеобщую стачку, усилил ощущение хаоса. Состояние души англичанина тех лет выразила 

лучшая книга о «потерянном поколении» – роман Р. Олдингтона «Смерть героя». 

Стремление к обновлению форм вызвало в начале века новые поэтические группировки: 

•   георгианцев, начиная с 1921 года; 

•   имажистов. 

Георгианцы ведут своё название от «Георгик» Вергилия; по другой версии – от имени 

короля Георга V, взошедшего на престол ко времени становления творчества поэтов-

георгианцев. Среди них было более 40 поэтов, в том числе Уолтер де ла Маар и Д. Мейсфилд. 

Имажисты (от фр. image – образ) издали свои 4 серии антологий с 1914 по 1917 г.; их 

объединяло предчувствие катастрофы, принимавшей всё более абстрактные формы, 

изображение человека как жертвы века техники и враждебной цивилизации, требование 

«точного изображения» и «чистой» образности. К имажистам относились Р. Олдингтон и Т. 

Хьюм. 

Широкую популярность получают и «окопные поэты» – фронтовики. Их патриотизм не 

был официозным и казённым: будучи патриотами, они смогли при этом освободиться от 

идеализации войны, в их стихах лиризм соседствует с солдатской правдой жизни. Многие из 

них отдали жизнь за отечество: Р. Брук (1887–1915), автор военных сонетов, Ч. Сорли (1895–

1915). К «окопным поэтам» относится и Р. Олдингтон, пришедший из имажизма, и Уилфред 

Оуэн (1893–1918), убитый за неделю до перемирия, один из самых значительных военных 

поэтов в Англии. 

Плодотворно проявили себя в английской литературе и модернистские тенденции: 

психологическая школа, с которой связано имя Вирджинии Вулф, и школа «потока сознания», 

которую увековечило имя Джойса. Среди первых экспериментальных романов «потока 

сознания» – цикл «Паломничество» (1915–1936) писательницы Доротеи Ричардсон (1873–

1957), состоящий из 12-ти книг, носящих автобиографический характер. 

Нетрудно убедиться, что понятие «английская литература» многонационально. Её 

создавали и знаменитый ирландец Джордж Бернард Шоу, и шотландцы Арчибольд Кронин, и 

Грессик Гиббон. 

2. «Поток сознания» и воплощение его в творчестве Д. Джойса («Улисс») 

«Поток сознания» (stream of consciousness) как техника письма представляет собой 

алогичный внутренний монолог, воспроизводящий хаос мыслей и переживаний, мельчайшие 

движения души. 

Это – свободный ассоциативный поток мыслей в той последовательности, как они 

возникают, перебивают друг друга и теснятся алогичными нагромождениями. 

Термин «поток сознания» и его первое теоретическое обоснование появилось в трудах 

американского философа и психолога Уильяма Джеймса, в частности в его книге «Научные 

основы психологии» (1890). В ней была развита идея о том, что сознание «не цепь, где все 

звенья соединены, а река». Следовательно, в нём находится иная форма связи, иной принцип 

сцепления, в котором, по мысли Джеймса, и следует искать подлинную сущность человека. Не 

во внешней жизни и поступках, а в жизни внутренней, эмоциональной, которая по своей 

природе иррациональна и не подчиняется законам логики. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Произведения Д. Джойса 

– литература потока сознания. Роман – воспитания «Портрет художника в юности». Сборник 

«Дублинцы» – отражение жизни ирландцев. «Поминки по Финнегану» – выражение 

подсознания человека. 
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Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 

Текст лекции. 

Начало глубоким изменениям в литературном процессе Англии в период 20-30-х годов 

XX в. было положено событиями первой мировой войны и связанными в нею последствиями, 

оказавшими воздействие на общественно-политическую и экономическую жизнь европейских 

стран. Революция 1917 года в России, обострение политической борьбы, активизация рабочего 

движения, а затем антифашистской борьбы, гражданская война в Испании в ЗО-е годы, 

приближающаяся новая война, начавшаяся в 1939 г., - все это оказало определяющее влияние 

на литературное развитие данного периода. Происходило размежевание писателей в 

зависимости от их эстетических позиций и политической ориентации. 

Формирование модернизма как нового художественного мышления, трансформация 

реализма и романтизма, возникновение сложных феноменов искусства, соединяющих 

претворение конкретно-исторического с извечным, жизненно-достоверное с мифологизацией, 

стремление к синтезу искусств и его осуществление, смена традиционной описательности 

универсалиями бытия, напряженные поиски новых средств художественной изобразительности 

и языка - характерные процессы эпохи. Возникновение модернистских тенденций - 

закономерность искусства XX столетия. Явление модернизма принципиально важно для 

литературного развития: в нем отразилось становление нового художественного мышления, его 

многоаспектность и динамизм. 

Нет смысла противопоставлять модернизм и реализм как две противоборствующие 

эстетические системы, поскольку поиски новых путей в искусстве, новых изобразительных 

средств, эволюция художественного языка свойственны многим писателям эпохи, хотя в 

творчестве каждого они протекали по-своему. Более продуктивно выявлять то новое, что 

отличает произведения писателей новейшего времени от классических моделей XIX в. При этом 

нельзя не обратить внимания на неравномерность движения к новому, на его продуктивность, 

на то, что интенсивность освоения новых средств выразительности у писателей различных 

поколений и различной эстетической ориентации не была одинаковой. 

В английской литературе XX в. на переднем крае модернизма - Джеймс Джойс, 

Вирджиния Вулф, Дэвид Герберт Лоуренс, метром модернизма в поэзии признан Томас Стернз 

Элиот. Каждый из них внес свой вклад в обновление и развитие английской литературы. В 

первой четверти XX в. эти писатели заявили о себе как смелые новаторы и экспериментаторы в 

художественной прозе, в поэзии, в литературной критике. 

Это отнюдь не значит, что их современники - будь то Шоу или Уэллс, Олдингтон или 

Пристли, а также многие другие романисты, драматурги, новеллисты и поэты, - не создавали 

произведений, поражающих смелостью проблем и необычностью форм. Фантастика Уэллса, 

экстравагантность Шоу, эксперименты со временем Пристли, роман-джаз Олдингтона - все это 

интересные и значительные явления. Тем не менее у теоретика английского модернизма 

Вирджинии Вулф были все основания для того, чтобы провести водораздел между 

материалистами, как она называет Беннета, Уэллса и Голсуорси и тех, чье творчество 

развивается в русле традиций предшествующей эпохи, и спиритуалистами, к числу которых она 

относит прежде всего Джойса, а также Элиота Лоуренса и себя. Отдавая дань заслугам 

материалистов, она считает их произведения устаревшими и видит в ориентации на их 

творческие принципы преграду для развития современной литературы. 

В чем же состоит, по мнению Вулф, различие между двумя этими типами писателей? 

Она отвечает на этот вопрос в своей программной статье «Современная художественная проза» 

(1919). Материалисты пытаются сделать тривиальное и преходящее истинным и вечным, их 

интересует не духовное, а материальное, а потому подлинная жизнь ускользает от них. Для 

спиритуалистов, напротив, особый интерес представляет не то, что лежит на поверхности, а то, 

что расположено в подсознании, в труднодоступных глубинах психологии. На исследование и 

изображение этой сферы и направляют прежде всего свое внимание модернисты. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): В. Вульф – эстетика 

импрессионизма в романах. Мэтр модернизма Т.С. Элиот. Роман - аллегория «Остров» О. 

Хаксли. Творчество С. Моэма, Д.Б. Пристли. 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

Текст лекции. 

Историческим рубежом в жизни Великобритании и в развитии английской литературы 

стала вторая мировая война. 

Уже в первые послевоенные годы процесс отпадения от Великобритании ее прежних 

колоний стал особенно интенсивным. В 1947 г. добивается независимости Индия, в следующем, 

1948 г. - Бирма и Цейлон. В начале 50-х годов Британия поддерживает американскую 

интервенцию в Корее (1950-1953), завершившуюся провалом. Столь же неудачной стала для 

Великобритании ее интервенция в Египет, а также стремление удержать контроль над Суэцким 

каналом в 1956 г. Свою независимость отстояли бывшие колонии на Ближнем Востоке и 

Африканском континенте. В течение одного 1960 года, который назвали «годом Африки», 

независимость получили семнадцать африканских стран. Как политическая система Британская 

империя перестала существовать. В ее владениях остались лишь некоторые, весьма отдаленные 

островные территории. Империю заменило Содружество наций, в которое вступали 

освобожденные колонии. Однако происходящие процессы подтверждали невозможность 

возврата к прошлому. 

Содружество наций не могло стать заменой империи, хотя именно так пытались 

представить факт его возникновения правящие круги Великобритании. Разногласия внутри 

Содружества отчетливо проявились во время суэцкого кризиса, когда Великобританией без 

согласования с членами Содружества было принято решение об интервенции. Суэций кризис 

1956 г. олицетворил падение Британской империи. 

Литература живо откликалась на происходящие события, что сказалось в новой волне 

интереса к колониальной проблематике (романы Десмонда Стюарта, Джеймса Олдриджа, 

Бэзила Девидсона, Нормана Льюиса), переосмыслении и переоценке британцами своего 

положения на мировой арене, в стремлении определить свою «английскую сущность». 

В первые послевоенные годы в стране происходили многие демократические 

преобразования. Парламентские выборы 1945 года обеспечили победу лейбористам. В 50-60 гг. 

были проведены социальные реформы (они поддерживались в эти годы и лейбористами, и 

консерваторами), направленные на поддержание ряда требований трудящихся слоев населения. 

Это касалось улучшения пенсионного и социального обеспечения, продолжительности рабочей 

недели, оплачиваемых отпусков. Однако уже в середине 60-х годов обозначился поворот к 

новой экономической и политической программе, отвечавшей интересам крупного капитала. 

Надежды на «господство всеобщего благосостояния» не оправдались. Выборы 1979 г. привели 

к власти консерваторов, которая сохраняется за ними до настоящего времени. Повышение 

общего уровня жизни не только не уменьшало, а еще больше увеличивало разрыв между 

различными слоями населения, между богатыми и бедными. Настроения молодежи, проблемы 

образования, трудоустройства, обеспечения необходимых условий жизни, вопрос о 

возможности реализации творческих потенциалов личности, расовые проблемы - все это 

получило свой отклик в произведениях послевоенных лет. Конец 60-х-начало 70-х годов 

отмечены молодежно-студенческими волнениями, подъемом забастовочного движения, пик 

которого пришелся на 1972 г. 

В конце 70-х годов консерваторы уже открыто высказывались о «государстве всеобщего 

благосостояния» как об опасной иллюзии. 

Являясь очевидцами происходящих процессов, многие из которых имеют историческое 

значение для судеб их страны и народа, писатели по-разному откликались на драматизм 
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реальности. Как метафизический хаос, столкновение с которым вызывает у индивида чувство 

отчаяния и впечатление абсурда, представлен он в романах Лоуренса Даррелла и Энтони 

Берджеса, в пьесах Эдварда Бонда и Гарольда Пинтера. Бурно и гневно реагируют на свою 

неустроенность «сердитые молодые писатели», относящиеся к «поколению 50-х годов» (Джон 

Осборн, Джон Уэйн и другие). 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Ч.П. Сноу – создатель 

эпического цикла романов «Чужие и братья». А. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах 

«Алое и зелёное», «Чёрный принц». Философско-аллегорические романы У. Голдинга. Сатира 

в романах М. Спарк. Г.Грин. 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

Текст лекции. 

В мировом искусстве постмодернистские тенденции, вызванные кризисом модернизма 

и появлением новых научных дисциплин (философской антропологии, семиотики, семиотики 

культуры, кибернетики, теории информации) нарастали с середины 50-х годов 20 века. 

Философско-теоретическую базу постмодернизма составили концепции, разработанные в 

рамках постструктурализма в 60-70-е годы во Франции. 

Термин «постмодернизм» используется для характеристики современной литературной 

и общекультурной ситуации. П. осмысливается как выражение духа времени во всех сферах 

человеческой деятельности: искусстве, социологии, философии, экономике, политике и пр. 

1. Постмодернизм отказывает искусству в самой способности и принципиальной 

возможности выразить абсолютную истину. 

2. Мир представляется как хаос, бессмысленный и непознаваемый. Специфическая 

форма мироощущения – постмодернистская чувствительность, отрицающей все системы 

ценностей и приоритеты. 

3. Единственное средство существования в мире – ироничность трактовок, 

релятивизм, пародирование и десакрализация самых высоких материй. 

4. В основе художественной практики постмодернизма лежат поиски 

универсального художественного языка, сближение и сращивание разных литературных 

направлений, что ведет к использованию ряда приемов и средств, составляющих основу 

постмодернизма. 

5. П. парадигма: деканонизация всех канонов, переоценка ценностей, отказ от 

традиционного «я», гибридизация жанров, игра в текст, игра с читателем, интертекстуальность 

(опора на всю историю человеческой культуры), многоуровневая организация текста, 

использование жанровых кодов, расчет на элитарного и массового читателя одновременно, 

ориентация на множественность интерпретации текста, множественность смыслов и точек 

зрения, фрагментарность, коллаж и монтаж, цитатно-пародийное многоязычие. 

Английский постмодернистский роман, представленный в первую очередь именами П. 

Акройда (1949), Джулиана Барнса (1946), Грэма Свифта (1949), Малкольм Брэдбери (1932), А. 

Байетт создает впечатление яркого, разноликого явления. Его характеризует ряд устойчивых 

признаков: 

1. своеобразная «одержимость историей». Историческое повествование является 

словесным вымыслом, формы которого имеют гораздо больше общего с литературой, чем с 

наукой. Историческое исследование возможно лишь благодаря воплощению в сюжет. 

Английские писатели занимаются изучением и отработкой техники письма, приемов, ходов, 

которые могли бы подключить прошлое к настоящему и сохранить память о нем. («Женщина 
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французского лейтенанта» Д. Фаулза (1969), «История мира в 10 ½ главах» (1989) Дж. Барнса, 

«Ангелы и насекомые» (1992) А. С. Байетт). 

2. Боязнь будущего, свойственная современным людям (возможность гибели 

человечества) нашла свое отражение в попытке примирения с историей, при осознании ее 

несовершенства и предчувствии, что новые попытки сделать счастливыми всех людей также 

обречены на провал – человеку не уйти от самого себя, своей природы. Рассматривая события 

прошлого с точки зрения современных представлений писатели-постмодернисты преследуют 

двоякую цель: эпатирующее нарушение иллюзии, вызов, брошенный достоверности, осмеяние 

серьезности. Постижение истинного смысла истории невозможно. 

3. Писатели не предлагают читателям великих истин, они исследуют локальные 

истины и глубокие противоречия, возникающие при столкновении этих истин с историческим 

процессом. => Новый тип исторического романа, базирующийся на убеждении, что самое 

великое и самое ужасное у человеческой цивилизации уже позади. Обращение к истории 

позволяет писателям распознать механизмы извечного круговорота мировых событий. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература Великобритании», видеофильмы «Литература Великобритании». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Неовикторианский 

роман». Новейшие произведения современной английской литературы. А.Мёрдок, Д. Фаулз, Д. 

Барнс, И. Макьюэн, Голдинг, Бен Элтон, Иэн Макьюэн. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в 

романах «Алое и зелёное», «Чёрный принц». 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

Текст лекции. 

Первая английская колония в Северной Америке, Виргиния, была основана в 1607 г. 

Вслед за ней в 1620 г. возникла колония Массачусетс, а несколько позднее Мэриленд, 

Коннектикут, Род-Айленд, Нью-Гемпшир, Северная и Южная Каролины, Нью-Йорк 

(отвоеванный в 1664 г. у голландцев), Пенсильвания, Делавэр, Нью-Джерси и Джорджия. 

Переселенцы пришли не на пустую землю. Здесь обитали многочисленные племена 

индейцев, которые были уничтожены или вытеснены из их исконных владений. 

На протяжении XVII в. английские колонии были довольно мало связаны друг с другом, 

и формирование их экономических и социальных основ имело региональный характер. Так, на 

Юге складывалось плантаторское хозяйство с использованием рабского труда. В центральных 

колониях и Новой Англии (как стали называть северные колонии) развивались фермерское 

сельское хозяйство, ремесла, торговля. Отличие Новой Англии усугублялось тем, что она была 

основана сторонниками религиозного протестантизма — пуританами, отвергавшими не только 

официальную англиканскую церковь, но и социальные порядки Великобритании. 

Вместе с тем основные тенденции социально-экономического развития колоний были 

общими. Скваттерство — захват без выкупа безземельными иммигрантами необрабатываемой 

«свободной» земли, бурное развитие ремесел, торговли, судостроения способствовали 

интенсивному формированию буржуазных отношений. К середине XVII в. черты буржуазного 

общества были выражены в Америке достаточно отчетливо, хотя разграничение классов и 

социальных групп было менее строгим, чем в Европе. Метрополия же стремилась сдержать 

развитие колоний протекционистскими законами, повышением налогов, запретом селиться за 

Аллеганскими горами и т. д. Двойственность административной структуры каждой колонией 

управляли назначаемый Лондоном губернатор и выборный орган ассамблея — углубляла 

конфликт, который вылился в политическое, а позднее и военное столкновение. Военные 

действия продолжались семь лет (1776–1783) и закончились победой колонистов и 

образованием нового государства Соединенных Штатов Америки. В ходе этой войны была не 

только достигнута политическая независимость, но были ликвидированы все феодальные 

пережитки, произошла значительная перегруппировка сил внутри самого американского 
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общества, т. е. решены задачи буржуазной революции. Выдающуюся роль в этих событиях 

сыграло американское Просвещение. 

Колонисты всегда уделяли большое внимание просвещению в собственном смысле этого 

слова. Достаточно сказать, что в колониях существовала не только разветвленная сеть школ, но 

и ряд колледжей, что делало американцев в области высшего образования независимыми от 

Старого Света: на протяжении полутора столетий начиная с 1636 г., когда был основан 

Гарвардский колледж, на территории колоний возникло восемь высших учебных заведений. В 

обучении упор делался на знания, необходимые для последующей практической деятельности. 

Во второй половине XVII столетия во многих колониях появились типографии, которые наряду 

с официальными документами печатали разного рода альманахи, календари, памфлеты, 

периодические издания. Альманахи включали в себя статьи самого разного содержания: 

сведения по астрономии и другим естественным наукам соседствовали с притчами и стихами, 

рекомендации в области ведения сельского хозяйства — с философскими рассуждениями, 

проповедями. Этот тип издания был чрезвычайно распространен и составлял неотъемлемую 

часть быта колонистов. Памфлеты же, как правило, посвящались одной теме. Достаточно 

краткая и вместе с тем емкая форма памфлета делала его незаменимым оружием в пропаганде 

или дискуссии по религиозным, экономическим, политическим вопросам. В начале XVIII в. 

американцы переняли у Старого Света периодику. Первая газета «Бостон ньюслеттер» 

появилась в 1704 г., а первые журналы — в 1741 г. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Джонатан Эдвардс, Б. 

Франклин, Томас Пейн, Томас Джефферсон. 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер 

Текст лекции. 

В Соединенных Штатах Америки позднее, чем в Европе, стали обнаруживаться 

реалистические тенденции. Начальным этапом в становлении реалистического метода в США 

стала вторая треть XIX века. На литературу этого периода весомое влияние оказали 

особенности общественно-политической ситуации в стране. Бурное развитие капитализма на 

севере страны сдерживалось растущим противодействием плантаторского Юга, стремившегося 

узаконить рабовладение как основу своей социальной системы. Борьба за отмену рабства 

вылилась в открытое движение передовой американской общественности за освобождение 

негров (аболиционизм). Движение аболиционистов в 30–50-е годы вызвало ряд крупных 

восстаний против южан, в том числе знаменитое восстание под руководством фермера Джона 

Брауна (1859). Гражданская война 1861–1865 годов закончилась разгромом Юга и отменой 

рабовладения. 

С аболиционизмом связана деятельность многих талантливых литераторов: публицистов 

Филлипса и Гаррисона, поэтов Лоуэлла и Торо и, прежде всего, Г. Бичер-Стоу, Г. Лонгфелло, 

У. Уитмена. 

Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896) получила известность после написания романа 

«Хижина дяди Тома» (1852), где впервые в американской литературе была правдиво воссоздана 

драматичная, полная невзгод и лишений жизнь негров-рабов. В своем романе писательница 

создала целый ряд замечательных образов: мулат Джордж Гаррис, его жена Лиззи, маленькая 

веселая Топси, Касси, терпеливый и великодушный Том. Книга прозвучала грозным 

обвинением против рабовладельческого строя. Трагическая судьба главного героя, Тома, 

вызывала в читателях чувство сострадания, пробуждала настроения общественного протеста 

против варварских законов рабовладельческого Юга. Обличительный пафос книги Г. Бичер–

Стоу сочетался с ее религиозно-примирительной направленностью. Главным стимулом в 

достижении классового согласия считала писательница моральный фактор. Христианская идея 
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всепрощения и непротивления насилию воплощена в образе негра Тома. Унижения и страдания 

не порождают в нем гнева, желания мести. Даже умирая, он просит Бога простить своих хозяев. 

Примирительные тенденции романа не заслонили его политической остроты и 

злободневности. Когда во время гражданской войны писательница была представлена Аврааму 

Линкольну, президент сказал ей: «Так это вы – та маленькая женщина, которая вызвала эту 

большую войну?» 

Тема рабства была продолжена Бичер-Стоу в произведении «Дред, повесть о Проклятом 

болоте» (1856). В нем писательница говорит о нарастании бунтарского возмущения среди 

негров-рабов. В 60–70-е годы написаны романы и повести о быте и нравах провинциальной 

жизни Новой Англии. Однако в историю американской и мировой литературы Г. Бичер-Стоу 

вошла как автор своего лучшего романа «Хижина дяди Тома». 

С аболиционизмом связано и творчество выдающегося американского поэта Генри 

Уордсуорта Лонгфелло (1807–1882). На самую жгучую социальную проблему своего времени 

Лонгфелло откликнулся небольшим циклом стихотворений «Песни о рабстве» (1842). Он сам 

говорил, что они написаны в мирном, отнюдь не воинственном духе. Недаром У. Уитмен 

заметил, что Лонгфелло «мягок даже в гневе». Однако это вовсе не значит, что «Песни о 

рабстве» не нашли отклика. В обстановке, когда само слово «рабство» было запрещенным в 

официальной печати, обращение к нему авторитетного поэта не могло не вызвать бурной 

общественной реакции. Эти стихотворения сыграли роль, близкую к роли «Хижины дяди 

Тома», послужив одним из толчков к повороту общественного мнения в сторону неизбежности 

уничтожения рабства. На гражданскую войну Лонгфелло откликнулся только несколькими 

стихотворениями. Но его позиция была совершенно недвусмысленна. В одном из писем того 

времени он писал: «Рабовладение должно быть уничтожено. Без этого не может быть мира, и я 

молюсь за это». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Гарриет Бичер-Стоу 

«Хижина дяди Тома». Развитие романтизма. Ф.Купер – представитель раннего романтизма. 

 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

Текст лекции. 

Эдгар Аллан По (1809—1849) прожил не очень долгую и не очень счастливую жизнь. 

Двух лет от роду он остался сиротой и воспитывался в доме ричмондского купца Д. Аллана, 

который, впрочем, не захотел усыновить приемыша. Отношения между опекуном и 

воспитанником складывались трудно, и в 1827 г. По навсегда оставил негостеприимный кров 

Алланов. Не имея средств к существованию, он завербовался в армию, затем поступил в 

военную академию, но к 1831 г. оставил помыслы о военной карьере ради литературных 

занятий. Он мечтал стать профессиональным поэтом, но поэзия, как выяснилось, кормила 

плохо, и ему пришлось заняться журналистикой. В течение нескольких лет он редактировал 

«Южный литературный вестник», «Журнал Бертона для джентльменов», «Журнал Грэма» и 

«Бродвейский журнал», обнаружив при этом недюжинный организаторский и редакторский 

талант. Значительная часть творческой энергии По уходила на сочинение критических статей, 

обзоров и рецензий. Лишь в 40-е годы американские читатели признали его как новеллиста и 

поэта, но и тогда продолжали видеть в нем прежде всего литературного критика. 

Критическая деятельность По при всем ее разнообразии вполне укладывалась в рамки 

общего движения за создание национальной литературы. 

Как и многие его собратья по перу, он стремился поднять американскую словесность до 

уровня европейской. Но в отличие от других он концентрировал свое внимание на проблемах 

художественного мастерства. В основе всех критических суждений По лежит разработанная им 

строгая эстетическая концепция, базирующаяся на отчетливом представлении о задачах 
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художественного творчества, о специфике творческого процесса. Эта концепция изложена в 

давно ставших хрестоматийными статьях «Философия творчества», «Поэтический принцип», 

«Теория стиха», в рецензиях на рассказы Н. Готорна и в некоторых других. 

Мировая слава Эдгара По как поэта, оказавшего существенное влияние на поэзию 

многих народов, порождает обманчивое представление о нем как о плодовитом авторе. Между 

тем написал он совсем немного. Поэтический канон По насчитывает чуть более полусотни 

произведений, среди которых мы находим всего две относительно длинные поэмы — 

«Тамерлан» и «Аль Аарааф». Остальные — сравнительно небольшие лирические 

стихотворения разного достоинства. Томас Элиот как-то заметил, что из всех стихотворных 

сочинений Эдгара По «лишь полдюжины имели настоящий успех. Однако ни одно 

стихотворение, ни одна поэма в мире не имели более широкого круга читателей и не осели столь 

прочно в людской памяти, нежели эти немногочисленные стихи По». 

Все поэтическое наследие Эдгара По, за исключением нескольких отдельных 

стихотворений, написанных после 1845 г., сосредоточено в четырех сборниках: «Тамерлан и 

другие стихотворения» (1827), «Аль Аарааф, Тамерлан и другие стихотворения» (1829), 

«Стихотворения» (1831), «Ворон и другие стихотворения» (1845). 

По видел главный смысл деятельности человеческого сознания в постижении Высшей 

Истины, недоступной традиционному рационалистическому познанию. Им владела 

романтическая идея возможности приближения к такой истине через Высшую Красоту. Сама 

категория Высшей Красоты не подлежала логической интерпретации, ибо лежала за пределами 

логики и рационального суждения. Приобщение к Высшей Красоте давалось человеку лишь в 

особых эмоциональных состояниях, предполагающих «возвышающее волнение души», близкое 

к экстазу. Никакой, даже самый гениальный, поэт не в состоянии создать или хотя бы описать 

Высшую, неземную Красоту. Цель поэта — иная: вызвать у читателя эмоциональный подъем, 

при котором только и возможно мимолетное «прозрение» Высшей Красоты. 

Генеральный принцип поэтики Эдгара По заключен в установке на эмоционально-

психологическое воздействие любого произведения. Он называл такое воздействие «тотальным 

эффектом», важнейшей чертой которого было единство. Именно «тотальному эффекту» 

должны быть подчинены все аспекты поэтического творения, все частные принципы его 

организации. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Поэтическое наследие 

Эдгара По, новеллистика, психологические рассказы. 

 

1. Литература стран первого иностранного языка.  

2. Раздел 4. Литература США. 

3. Цели занятий: 

- сформировать представление о творчестве Г.У. Лонгфелло, творчестве О. Генри; о 

позднем романтизме в американской литературе, творчестве У.Уитмена; 

- сформировать представление о сатирическом направлении в творчестве М. Твена, о 

натуралистических и неоромантических тенденциях в творчестве Д. Лондона; 

- раскрыть основные положения литературы «Потерянного поколения» через творчество 

Э. Хемингуэя, Т. Драйзера; 

- раскрыть сущность творчества С. Фицджеральда, творчество Сэлинджера, 

постмодернизма в литературе США, новейшей литературы США. 

4. Структура лекционных занятий. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 
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1 Введение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

2 Основная часть Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

3 Заключение Лекция (рассказ, беседа, иллюстрация), 

стимулирование мышления 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса. 

 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

Текст лекции. 

Творчество Генри Уодсуорта Лонгфелло (1807-1882) по хронологическим рамкам 

приходится в основном на второй период американского романтизма. Но по своему характеру 

оно во многом [410] перекликается с творчеством раннего романтика В. Ирвинга прежде всего 

в том, что также сочетает черты европейской и национальной культуры и выполняет тем самым 

своеобразную «посредническую» роль. С поколением Ирвинга Лонгфелло сближает и 

оптимистический взгляд на жизнь, на развитие своей страны. Среди современников он занимает 

несколько обособленное положение, хотя ближе к концу долгого и плодотворного пути 

Лонгфелло в литературе его имя все чаще упоминается в составе «триумвирата Новой Англии» 

наряду с именами О. У. Холмса и Д. Р. Лоуэлла. Лонгфелло объединяет с ними университетская 

ученость, склонность к просветительской, педагогической деятельности, обширнейшая 

филологическая эрудиция. 

Жизненная и литературная судьба Лонгфелло складывалась на редкость удачно. Он 

родился в Портленде, штат Мэн, в семье известного юриста, окончил престижный Боудойнский 

колледж, совершил обязательное для молодого американца из состоятельной семьи 

паломничество в Европу, где провел три года. Вернувшись домой, Лонгфелло занимается 

преподаванием сначала в Боудойнском колледже, а затем в Гарвардском университете в г. 

Кембридже неподалеку от Бостона. Здесь в течение двадцати лет он был профессором, после 

чего полностью посвятил себя художественному творчеству. Жизнь его текла спокойно и 

размеренно. Хотя были в ней и трагические события - ранняя смерть первой жены и гибель 

второй во время пожара в 1861 г., она выглядит воплощением ясности и упорядоченности. С 

самого начала и до самого конца литературной деятельности Лонгфелло ему неизменно 

сопутствует успех. Уже первый сборник стихов «Голоса ночи» (1839) принес поэту широкую 

популярность, возраставшую с выходом каждого последующего сборника: «Баллады и другие 

стихотворения» (1841), «Башня в Брюгге и другие стихотворения» (1845), «На берегу моря и у 

камина» (1850) и др. 

В произведениях, вошедших в эти сборники, складываются основные черты 

поэтического стиля Лонгфелло. Язык поэта прозрачен, прост и естествен, лишен вымученной 

изысканности и напыщенности, и это результат огромной тщательной работы поэта. Стихи 

Лонгфелло очень мелодичны, легко запоминаются. Поэт использует традиционные 

стихотворные формы и размеры, но варьирует их в очень широком диапазоне. [411] 

Романтический характер мироощущения Лонгфелло проявляется в его обращении к 

историческому прошлому: красочным картинам европейского средневековья («Башня в 

Брюгге», «Норманнский барон» и др.), героическим событиям Войны за независимость 

(«Скачка Поля Ревира» и др.), жизни североамериканских индейцев («Похороны Миннисинка» 

и др.). Более чем кто-либо из поэтов, его современников, Лонгфелло тяготеет к фольклорным 

мотивам, стремясь к созданию мифологически-легендарного национального эпоса. Личное, 

субъективное начало в поэзии Лонгфелло отступает на второй план перед повествовательными 

и дидактическими задачами. Но при этом морализм поэта широк и гуманистичен и потому не 
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производит впечатления унылой нравоучительности. Многим стихотворениям присуще 

настроение сентиментальной меланхолии, но она носит неглубокий, поверхностный характер и 

не затрагивает основ уравновешенного и гармоничного мира поэта. Как правило, поэт 

находится в состоянии неопределенной мечтательности, сочетающейся с довольно 

абстрактными призывами к действию, к борьбе за высокие и благородные идеалы. 

Многие стихотворения Лонгфелло стали неотъемлемой частью всех антологий 

американской поэзии, строки из них вошли в сознание его соотечественников, став 

национальными крылатыми фразами. Хрестоматийными стали «Псалом жизни», «Excelsior!», 

«Зодчие», «Стрела и песня», «Постройка корабля» и др. В первом из них поэт провозглашает: 

«Жизнь не грезы. Жизнь есть подвиг», призывает отказаться от уныния и следовать примеру 

великих. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Стихотворения Г.У. 

Лонгфелло («Зодчие»), поэма «Эванджелина», «Песнь о Гайавате»; новеллы О.Генри, "Короли 

и капуста", "Меблированная комната". 

 

Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен 

Текст лекции. 

Американский романтизм, сыгравший ведущую роль в становлении национального 

своеобразия литературы США, имел долгую, насыщенную художественными достижениями 

историю, в процессе которой он эволюционировал и приобретал новые эстетические качества. 

Обычно принято разделять американский романтизм на два этапа, обусловленных как 

динамикой социально-культурного развития в стране, так и внутренней противоречивостью 

самого романтического мировйдения. Разумеется, разделение это условно и не имеет четкой 

временной границы — речь может идти о тех или иных тенденциях, преобладающих в разные 

десятилетия XIX в. С уходом в прошлое колониальной эпохи и оживлением экономической и 

общественной ситуации в начале столетия доминантами национальной жизни стали 

воодушевлен-ность, энергичность, свободолюбие, оптимизм и порожденная небывалыми 

возможностями утопичность устремлений. Приток новых иммигрантов, бурное освоение 

западных территорий, предпринимательский и промышленный бум создали благоприятную 

атмосферу для проникновения и усвоения европейской романтической идеологии и искусства. 

Как писал В. Л. Паррингтон, "когда открывается безграничный простор для экономической 

инициативы, надежды и ожидания побуждают даже самых скучных прозаиков строить 

воздушные замки утопии. Разрушение старого и неподвижного, смелое, дерзновенное открытие 

новых миров послужило той плодородной почвой, на которой романтизм расцвел пышным 

цветом"1. 

Огромные пространства, бесконечно раздвигающиеся горизонты фронтира, постоянное 

ожидание новизны порождали представления о безграничности и неисчерпаемости мира. 

Романтизм тяготел к новому, нетрадиционному — в этом не было недостатка в Америке, где 

каждый день дарил открытия, где экзотика стала повседневностью, а человек был в 

значительной мере свободен от устоявшихся догм и условностей. Нация длительное время 

находилась в состоянии подъема, выдвигая в качестве образцового американца личность с 

чертами героя, пионера, искателя. приключений и созидателя. Его взаимоотношения с 

окружающей средой строились не на приспособлении, а на покорении, преодолении 

препятствий в борьбе с обстоятельствами и природными стихиями. Человеку предоставлялась 

возможность реализовать свои силы, идеи и идеалы, проявить свою волю, восторжествовав над 

объективной данностью действительности. Американский индивидуализм, постулат "доверия 

к себе", озабоченность правами человека во многом опирались на романтический культ 

личности. Убежденность в значимости и свободе каждого индивидуума распространялась на 
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концепцию американской нации, обладающей своими неповторимыми чертами и 

специфической миссией. "Американская мечта" включала в себя и личный путь к преуспеянию, 

и идею "особого американского пути". 

Национальная литература 20—30-х годов, восприняв светлые стороны романтизма, была 

полна веры в преобразовательную деятельность свободного человека и патриотических надежд 

на счастливое будущее Америки. Ирвинг, Купер, Брайант, Торо, Эмерсон пытались создать 

литературу, выражающую дух, характер, мифологию и стремления формирующейся нации. 

Романтическое мироощущение осталось в крови американцев и определило своеобразие 

национальной культуры в целом, но романтический период американской истории, когда 

казалось неопровержимым, что Америке гарантирована исключительная судьба, закончился к 

середине XIX в. Укрепление демократического государства, энергичное освоение фронтира и 

рост промышленности показали не только обоснованность "американской мечты", но и ее 

глубокую противоречивость. К 40-м годам вышли на поверхность те социальные конфликты, 

которые благодаря особым условиям американского бытия длительное время не были 

проявлены и осознаны. Новая цивилизация обнаружила свою хищническую сущность, 

покорение и освоение девственной природы стало оборачиваться ее разрушением и 

уничтожением, безграничная свобода предпринимательства и безудержное стремление к 

благосостоянию способствовали тому, что прагматизм превратился в преобладающую черту 

национального характера, нарушая баланс духовного мира личности. Общество, которое было 

создано благодаря человеческой инициативности и предприимчивости, принялось диктовать 

гражданам свои законы и превращалось в силу, подавляющую индивидуальность. Назревал 

раскол между развитым в экономическом отношении Севером и отсталым рабовладельческим 

Югом, над страной нависла тень гражданской войны. Все это вызвало неизбежную реакцию со 

стороны национальной литературы и изменило ее общую направленность и настрой. 

Критическое отношение к окружающему и разочарованность, намечавшиеся у ранних 

романтиков и ставшие очевидными лишь в позднем периоде их творчества, превратились в 

доминирующие признаки литературы середины века, проявившей "теневые" черты 

романтического мировосприятия — трагизм, пессимизм, отчужденность и метафизичность. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Листья гнева» («Листья 

травы») У. Уитмена. Уитмен и русская литература. 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

Текст лекции. 

Сэмюэль Клеменс (настоящее имя писателя) родился в деревушке Ганнибал штата 

Миссури в бедной семье. Рано оставшись без отца, подросток Сэмюэль должен был трудом 

твоих собственных рук добывать средства к жизни. Он становится типографским учеником, 

осваивает профессию наборщика и странствует по городам восточного побережья в поисках 

работы. 

Двадцатидвухлетний Клеменс овладевает затем трудной профессией лоцмана и водит 

суда по великой реке Миссисипи. Четыре года, проведенные на реке, были самыми 

счастливыми годами его жизни. Клеменс оказался в самой гуще народной жизни, народной 

речевой стихии. Здесь, на Миссисипи, родился его псевдоним — Марк Твен (т. е. «Мерка 

двойная» — лоцманское выражение, означающее хороший путь). 

Гражданская война кладет конец судоходству по Миссисипи, и Марк Твен отправляется 

на Дальний Запад, в штаты Невада и Калифорнию, где некоторое время он был старателем — 

работал на серебряном руднике. Затем он становится журналистом, в середине 60-х гг. 

появляются его первые юмористические рассказы. 
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В 1868 г. Марк Твен отправляется на туристском пароходе в Европу в качестве 

корреспондента газеты. Результатом этой поездки явилась книга «Простаки за границей» 

(1869),. благодаря которой имя писателя приобретает широкую известность. 

Американскому читателю эта книга импонировала своим задорным, веселым, тоном, 

каким автор рассказывал о путешествии в Европу. - рассказывал без всякого подобострастия 

или низкопоклонства. С чувством превосходства американца описывает Твен Европу и 

Средний Восток с их феодальными институтами, сословиями, предрассудками, нищетой 

населения, господством церкви. В книге множество комических намеков на библейские 

сюжеты, показывающие их несуразность; немало нападок на духовенство. 

Но «Простаки за границей» имели успех и у европейского читателя. Книга Твена лишена 

национального чванства и высокомерия. Марк Твен отдает должное европейской культуре, 

памятникам искусства Европы и Востока. Он восхищается Миланским собором, сказочным 

Дамаском, египетскими сфинксами, картинами мастеров Ренессанса. Со страниц книги встает 

облик гуманиста, демократического писателя. Марк Твен отмежевывается от своих 

невежественных соотечественников-бизнесменов, входящих в храмы, нахлобучив шляпы, 

бесцеремонно ведущих себя. Невежество, кичливость, грубость буржуа-американцев 

возмущает Твена, и в книге есть немало иронических выпадов против подобных «простаков». 

Автор высмеивает деловитость и суетливую озабоченность американских бизнесменов, в то же 

время падких на сенсацию, преклоняющихся перед европейскими титулами, пытающихся 

подражать «аристократическим» манерам. 

Но обо всем этом говорится мимоходом, походя, ибо «Простаки за границей» имеют не 

сатирическую, а юмористическую. окраску. Книга Твена покорила читателя своей свежестью, 

эксцентричностью, идущими от американского народного юмора, который составляет основу 

всего творчества Марка Твена. Здесь следует остановиться на особенностях этого юмора. 

Еще в начале XIX в. появился популярный герой народного театра восточных штатов 

США Янки, нечто вроде русского Петрушки. Он появлялся на сцене в эксцентричных штанах с 

белыми и красными полосами, в голубом фраке и белой шляпе в форме колокольчика и потешал 

зрителей рассказами о своих проделках. Эффект усиливался за счет диалекта. Янки становится 

вскоре и героем комических историй, долгое время существовавших в устной традиции. 

Еще более энергично устный рассказ развивался на Юге и Западе страны, на фронтире 

(т. е. в необжитых, осваиваемых районах). Героем западного юмора, вместо Янки, становится 

фронтирсмен (охотник, фермер-скваттер или лодочник). Специфика западного юмора целиком 

определяется условиями жизни фронтира. Необъятные пространства Запада, дикие пустыни, 

непроходимые леса, гигантские реки, бездорожье — все это требовало выносливости и 

мужества от людей, осваивавших эти земли. В суровой борьбе с природой фронтирсмену 

помогал смех. Отсюда характерные черты западного юмора — склонность к комическим 

преувеличениям, гротескная гиперболичность образов в сочетании с бравадой, открытым 

вызовом опасностям и лишениям повседневной жизни. Преувеличивая как свои собственные 

достижения, так и препятствия, которые он преодолевал, фронтирсмен проникался уважением 

к себе, черпал в этом силу, уверенность. Вот почему устный рассказ на Западе получает 

название небылицы. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Знаменитая прыгающая 

лягушка из Калавераса», «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», 

«Янки при дворе короля Артура». 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

Текст лекции. 
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Писатель должен всегда держать руку на пульсе жизни, а она даст ему его собственную 

рабочую философию, при помощи которой он, в свою очередь, станет оценивать, взвешивать, 

сопоставлять и объяснять миру жизнь. Именно эта печать личного взгляда на вещи и известна 

под названием индивидуальности. 

Дж. Лондон 

В истории мировой литературы есть счастливые художники, которые обладают 

магическим воздействием на читателей, становятся нашими духовными спутниками, выражая 

внутреннюю потребность читателя, прежде всего молодежи, в романтике и героике. Такие 

художники увлекают нас не только своими книгами, но и личной судьбой. Их отличает 

неразрывность мысли и действия. Они становятся мифом, легендой. Такими писателями 

являются Байрон, Сент-Экзюпери, Хемингуэй; к ним справедливо причислить и Джека 

Лондона. Он прожил недолгую жизнь, всего 40 лет. Его творческий путь, начавшийся со 

стремительного взлета, продолжался примерно 17 — 18 лет. За этот срок он сумел оставить 60-

томное наследие, разнообразное по жанрам, но неравноценное по художественному уровню. 

«Человек, сделавший себя»: рождение писателя (1) 

Детство и юность. Жизнь Джека Лондона (Jack London, 1876— 1916) была столь же 

искрометной, увлекательной, как и его книги. Его судьба кажется уникальной даже для 

Америки, где юные годы многих писателей нередко становились чередой приключений: 

вспомним о Мелвилле, Брете Гарте, Твене. Судьба Д. Лондона — иллюстрация американского 

успеха, восхождение энергичного самоучки, «человека, сделавшего себя», к вершинам 

богатства и славы. Не случайно биография Джека Лондона — предмет внимания 

литературоведов в не меньшей мере, чем его сочинения. 

Наверно, неординарность его личности и судьбы была во многом предопределена 

характером его родителей. Лондон родился в 1876 г. в Окленде, на побережье Калифорнии. 

Мать писателя Флора Уэллман, дочь пшеничного магната, обращала на себя внимание бурным 

темпераментом и тягой к экстравагантным поступкам. Бежав из дама, она познакомилась с 

Уильямом Чейни, сменившим немало профессий и ставшим в итоге астрологом. Его брак с 

Флорой Уэллман был непродолжительным: узнав, что Флора ждет ребенка, он расстался с ней. 

Через восемь месяцев после рождения сына Флора Уэллман вышла замуж за фермера Джона 

Лондона, вдовца, отца нескольких дочерей. Он усыновил Джека, с которым у него сложились 

добрые отношения. 

Детство Джека Лондона прошло в Сан-Франциско — городе, стремительно 

разраставшемся после «золотой лихорадки1848 года т ставшим центром Дальнего Запада. Затем 

отчим приобрел ранчо неподалеку от Окленда. В это время Джеку было восемь лет, и у него 

открылась страсть к чтению, видимо, унаследованная от отца, «профессора» Чейни. 

Несказанной радостью были для него посещения Оклендской публичной библиотеки, 

директором которой была Айна Кулбрит, поэтесса, лауреат штата Калифорния. Она сразу 

заметила пытливого, необычайно впечатлительного подростка и стала руководить его чтением. 

Впрочем, Джек, будучи книгочеем, отнюдь не сделался «заумным»: читая о 

приключениях и путешествиях, он мечтал все это испробовать в жизни. В 13 лет Джек окончил 

среднюю школу, где ничем особенно не выделялся; ему рано пришлось проявить 

самостоятельность, добывать деньги, помогая семье, в частности служить ночным сторожем. 

На первый заработок — пару долларов, он приобрел крохотный ялик, на котором совершал 

первые выходы в море. 

Тем временем положение семьи ухудшалось, особенно после того как отчим, попав под 

поезд, получил тяжелое увечье. Джек был вынужден устроиться рабочим на кгонсервную 

фабрику, где платили 10 центов в час, а рабочий день длился порой десять часов. Такой труд не 

только физически выматывал, отуплял, но и почти не оставлял времени на чтение. Джек был 

вольнолюбив и предприимчив. Взяв взаймы триста долларов, он покупает маленькое 

суденышко и с десятком таких же, как и он, сорванцов становится «устричным пиратом»: 

грабит устричные мели, собственность одной компании. Устрицы продаются, вырученные 

деньги он отдает матери, но кое-что оставляет себе и тратит в портовых салунах. Рано 
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познакомившись со спиртным, он довольно быстро осознает, сколь пагубна может быть 

алкогольная зависимость. Позднее Лондон напишет специальную книгу «Джон Ячменное 

зерно» (1913), демонстрирующую, к каким бедам может привести «дружба» с бутылкой. Через 

некоторое время Джек начинает работать в рыбачьем патруле, преследовать браконьеров, к 

которым еше недавно принадлежал сам. Столкновения с браконьерами небезопасны и требуют 

немалого личного мужества. Так формируется сильный мужской характер. Чем бы ни 

занимался Лондон в эти годы, надо всем главенствует его всепоглощающая любовь к морской 

стихии. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Типология 

джеклондоновских героев, "Северные рассказы", «Железная пята», «Мартин Иден». 

 

Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

Текст лекции. 

Творчество Теодора Драйзера составляет вершину американского критического 

реализма. Жестокость и бесчеловечность капиталистического строя, трагизм бытия 

американского народа показаны в его романах и новеллах с поразительной художественной 

силой._Но величие этого писателя-гуманиста не только в этом. В его статьях, публицистике, 

новеллах, написанных под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, 

появляется надежда на избавление от власти капитала, создается образ человека-борца. 

Прогрессивная критика справедливо называет Драйзера «величайшей литературной фигурой 

Америки» XX в. 

Теодор Драйзер родился в штате Индиана, в городке Терре-Хот, в бедной рабочей семье. 

Многочисленная семья Драйзеров была обречена на лишения. Бедность заставляет будущего 

писателя рано начать самостоятельную жизнь. 

Шестнадцатилетним юношей Драйзер покидает родной дом и уезжает в Чикаго на 

заработки. Нерадостно, сурово встретил его большой капиталистический город. Драйзер 

работает в ресторане, убирая со столов и моя грязную посуду, затем — в скобяной лавке. Через 

год, в 1888 г., юноша делает попытку получить университетское образование, поступив в 

Индианский университет в Блумингтоне. Но через год пришлось бросить университет из-за 

отсутствия средств. 

В университете молодой Драйзер успел лишь приобщиться к чтению и занятиям наукой. 

Здесь он знакомится с творчеством Льва Толстого. Романы Толстого потрясли его и пробудили 

стремление к литературной деятельности. Жадно тянущийся к знаниям, юноша увлекается и 

философией. В это время самым популярным философом в США был Герберт Спенсер. Книги 

Спенсера на долгие годы заставят писателя искать объяснение социальных бедствий в «вечных 

законах природы», в биологических законах. 

Философия Спенсера не раз будет ставить Драйзера в тупик, когда он будет сверять ее с 

собственными жизненными наблюдениями; философские заблуждения писателя будут 

постоянно вступать в противоречие с его трезвой и верной оценкой жизненных явлений, и 

разрешить это противоречие он сможет не скоро. 

Возвратившись в Чикаго в 1889 г., Драйзер работает около года возчиком фургона 

прачечной, затем — сборщиком квартирной платы от домовладельческой компании, 

сборщиком платежей в рассрочку от мебельной компании. По роду своей работы Драйзер 

должен был обходить десятки квартир ежедневно. Он беседует с простыми американцами, 

выслушивает их жалобы на трудную жизнь. Он убеждается, что бедствует не только его семья 

— бедствуют миллионы простых людей в Америке. 

В 1892 г. Драйзер с большим трудом добивается места репортера чикагской газеты 

«Глобус». Начинается напряженный период репортерской работы, который поможет молодому 
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журналисту глубже узнать жизнь, увидеть контрасты Америки. Переходя из одной газеты в 

другую, репортер Драйзер живет и работает в крупнейших промышленных центрах страны — 

Чикаго, Сент-Луисе, Толедо, Кливленде, Буффало, Питтсбурге. 

Странствования Драйзера заканчиваются его приездом в Нью-Йорк (декабрь 1894), где 

он поселяется на длительное время. 

Кочуя по большим городам страны, Драйзер видит одно и то же: «Я не мог не заметить, 

— писал он в автобиографической «Книге о себе» (1922), вспоминая эти годы,— что, вопреки 

нашей хвастливой демократии и равенству возможностей, здесь была такая же нищета и 

убожество, такие же шансы на равные возможности, как и во всем мире». 

Зрелище нищеты и эксплуатации народа рано заставляет молодого журналиста 

задуматься над социальными вопросами, искать виновника бедствий своего народа. Совершая 

ежедневно походы в редакцию газеты через чикагские трущобы (в бытность свою в Чикаго, в 

1892 г.), Драйзер думает об одном и том же, глядя на жизнь обитателей трущоб: «Почему 

общество не улучшит их положение? Почему они сами не могут вылезти из нищеты? Сделал ли 

это бог — или люди сами должны принять меры? Следовало ли обвинять приятельство или они 

сами виноваты?» 

Книги Спенсера давали готовые ответы на эти вопросы. Спенсер утверждал, что ни 

правительство, ни общество не следует обвинять, — виноваты биологические законы жизни: 

«Победа в беге достается быстрейшему, в борьбе — сильнейшему». Но честного серьезного 

юношу эти ответы не удовлетворяют — и поэтому так мучительно бьется он над разгадкой этих 

вопросов. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Романы Т. Драйзера 

«Сестра Керри», «Дженни Герхардт», «Трилогия желания», «Финансист», «Титан», «Гений». 

 

Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

Текст лекции. 

1920-е годы — период «сменовеховства» в литературе США. Он отмечен как 

разносторонним осмыслением историко-культурного сдвига, так и вступлением в права новой 

литературной генерации, представление о которой так или иначе ассоциировалось с образом 

«потерянного поколения». Эти слова (произнесенные по-французски, а затем переведенные на 

английский язык) приписываются писательнице Г. Стайн и были адресованы молодым людям, 

побывавшим на фронтах первой мировой войны, потрясенным ее жестокостью и не сумевшим 

в послевоенное время на прежних основаниях «войти в колею» мирной жизни. Прославил же 

сентенцию Стайн («Все вы — потерянное поколение») Э. Хемингуэй, 

Вынесший ее в виде одного из эпиграфов на титульный лист своего первого романа "И 

восходит солнце" (1926). 

Однако смыслу этой, как оказалось, эпохальной характеристики суждено было 

перерасти «гамлетизм» неприкаянных молодых людей. «Потерянность» в широком смысле — 

это следствие разрыва и с системой ценностей, восходящих к «пуританизму», «традиции 

благопристойности» и т. д., и с довоенным представлением о том, какими должны быть 

тематика и стилистика художественного произведения. В отличие от поколения Б. Шоу и Г. 

Уэллса, «потерянные» проявляли ярко выраженный индивидуалистический скепсис в 

отношении любых проявлений прогрессизма. Вместе с тем мучительное осмысление «заката 

Запада», собственного одиночества, равно как и проснувшаяся ностальгия по органической 

цельности мира, привели их к настойчивым поискам новой идеальности, которую они 

формулировали прежде всего в терминах художественного мастерства. Отсюда и тот резонанс, 

который получила в Америке элиотовская «Бесплодная земля». Жестокости и хаосу мира 

способна противостоять «ярость» творческого усилия — таков подтекст хрестоматийных 
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произведений «потерянного поколения», общими чертами которых являются трагическая 

тональность, интерес к теме самопознания, а также лирическое напряжение. 

Мотивы «потерянности» по-разному заявили о себе в таких романах, как «Три солдата» 

(1921) Дж. Дос Пассоса, «Громадная камера» (1922) Э. Э. Каммингса, «Великий Гэтсби» (1925) 

Ф. С. Фицджеральда, «Солдатская награда» (1926) У. Фолкнера, «И восходит солнце» (1926), 

«Прощай, оружие!» (1929) Э. Хемингуэя. К ним следует отнести и романы, изданные в Европе, 

но имевшие большой успех в США: «На западном фронте без перемен» (1929) Э. М. Ремарка, 

«Смерть героя» (1929) Р. Олдингтона. 

Не все названные писатели приняли участие в войне (в частности, Фицджеральд, 

Фолкнер), но и для них «потерянность» — факт более чем весомый: показатель заброшенности 

человека в историю, лишившуюся привычных контуров, и обостренной артистической 

восприимчивости. 

Жестокость современности не могла не облечься в метафору войны. Если в начале 1920-

х годов она трактуется достаточно конкретно, то к концу десятилетия становится 

олицетворением важнейшего измерения человеческого существования вообще. Подобное 

сцепление военного и послевоенного опыта под общим трагическим знаком в особенности 

показательно для романов, изданных в 1926—1929 гг., т. е. тогда, когда события прошлого 

состоялись как художественное событие и получили, по выражению одного из современников, 

статус трагического «алиби»: человек постоянно находится в состоянии «военных» действий с 

враждебно-равнодушным к нему миром, главные атрибуты которого — армия, бюрократия, 

плутократия. «Я рос с моими сверстниками под 

Бой барабанов первой мировой войны, и наша история с тех пор не переставала быть 

историей убийств, несправедливости или насилия»,— писал позже А. Камю, словно видя в 

американских писателях 1920-х годов литературных предшественников экзистенциализма. 

Наиболее ярко о протесте против «норм» цивилизации в свете опыта Соммы и Вердена говорит 

Хемингуэй устами лейтенанта Фредерика Генри, центрального персонажа романа «Прощай, 

оружие!»: «Абстрактные слова, такие, как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были 

непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, 

номерами полков и датами». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Великий Гэтсби», «Ночь 

нежна», «Прощай, оружие!». «По ком звонит колокол». 

 

Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

Текст лекции. 

История мировой литературы знает не один случай позднего признания и посмертной 

славы писателей, которых при жизни немногие ценили по достоинству; нередко можно 

обнаружить и прямо противоположную ситуацию: писатели, пользовавшиеся при жизни 

большой популярностью, по прошествии какого-то времени оказывались прочно и справедливо 

забытыми. С литературной репутацией Фрэнсиса Скотта Ки Фицджеральда все было гораздо 

сложнее. В 1920 г. вышел его первый, незрелый и в определенной мере подражательный роман 

и принес автору широкую, но не слишком долговечную известность, а в тридцатых годах, когда 

появление романа «Ночь нежна» должно было, казалось, вновь пробудить интерес к творчеству 

писателя, его все больше и больше забывают. Английский критик К. Кросс в своем интересном 

очерке отмечает, что уже к 30-м годам Фицджеральду случалось встречать людей, 

удивлявшихся тому, что он еще жив [1]. О том же свидетельствуют известный деятель кино Бад 

Шульберг и Шейла Грэхем, подруга писателя в последние годы его жизни [2]. 

Смерть оборвала работу Фицджеральда над романом «Последний магнат», но 

возрождение интереса к его творчеству связано, как это на первый взгляд ни странно, с 
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опубликованием именно этого, далеко не завершенного, произведения. Известный поэт Стивен 

Винсент Бене немедленно откликнулся на выход «Последнего магната» и закончил спою 

рецензию многозначительным обращением к читателям и особенно критикам: «Теперь вы 

можете снять шляпы, джентльмены, и, я думаю, вам следует это сделать. Это уже не легенда, 

это - слава, и в перспективе она вполне может оказаться одной из самых прочных в наше время» 

[3]. Далеко не все критики разделяли мнение Бене. Маргарет Маршалл, например, перечитав в 

том же году Фицджеральда, была разочарована и крайне пренебрежительно отозвалась о его 

таланте [4]. 

С 1945 г. интерес к творчеству писателя усиливается, слава его растет. Известный 

американский исследователь А. Кейзин справедливо отмечает, что до смерти писателя критика 

относилась к нему крайне необъективно, а с 1941, и особенно 1945 г., начала воздавать ему 

должное [5]. Споры об отдельных произведениях Фицджеральда и о том, какое место он 

занимает в американской и мировой литературе, не утихают. Так, Лесли Фидлер выражает 

недовольство тем, что, по его мнению, значение Фицджеральда постоянно преувеличивается 

[6], а Райли Хьюз прямо объявляет его второстепенным писателем [7]. Примерно такова же и 

точка зрения Джона Берримена [8]. Тем не менее если рассмотреть основную критическую 

тенденцию, нельзя не согласиться с Кеннетом Эблом, который еще в 1963 г. писал: «... после 

пятнадцати лет все возрастающего внимания критики высокая репутация Фицджеральда 

представляется оправданной и прочной» [9]. Л Генри Дэн Пайпер не без удовлетворения 

отмечал, что в 1970 г. «Великий Гэтсби» пользуется большим спросом, чем любой роман 

любого писателя того же поколения, включая Фолкнера и Хемингуэя [10]. 

Сегодня и в советской критике, и на родине Фицджеральда имя его справедливо 

называют в ряду имен тех блестящих прозаиков, которые составили славу американской 

литературы 20-30-х годов. При этом постоянно отмечается его самобытность. В наиболее 

серьезных из множества критических статей и исследований, посвященных Фицджеральду, 

непременно затрагиваются проблемы стиля писателя. Некоторые авторы детально 

рассматривают ту или иную его черту, другие дают более общую характеристику, есть и 

попытки подкрепить общие положения анализом отдельных существенных особенностей. 

Неоднократное обращение к стилю одного из крупнейших мастеров литературы США 

20-30-х годов закономерно. Удивительно, однако, что до сих пор нет ни одного труда, в котором 

анализ идеологии писателя на всем протяжении его творческого пути систематически 

подкреплялся бы анализом стиля, взятого как единая и целостная система, обусловленная и 

субъективными, и объективными факторами. Это парадоксальное положение не осталось 

незамеченным. Упоминавшийся выше американский литературовед Кеннет Эбл в предисловии 

к составленному им сборнику статей о творчестве Фицджеральда пишет: «Как ни странно, 

немногие критические статьи сосредоточивают внимание на стиле Фицджеральда, и ни одна из 

них не представляется достаточно глубокой, чтобы заслуживать включения в сборник» [11]. 

Между тем анализ стиля писателя совершенно необходим, так как без него невозможно ни 

объективно оценить творчество Фицджеральда, особенно Фицджеральда-романиста, ни 

определить, насколько значителен его вклад в литературу. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): «Отзвуки Века Джаза», 

«Записные книжки». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

Текст лекции. 

Творчество американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера, оказав определенное 

влияние на формирование образа мыслей школьной и студенческой молодежи США в 50-е — 
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60-е годы, в неменьшей степени воздействует на молодежь и теперь, хотя последнее из его 

произведений (повесть «Хэпворт 16, 1924») опубликовано десять лет назад. 

В романе «Ловец во ржи» (в русском переводе «Над пропастью во ржи»),[1] во многих 

повестях и рассказах Сэлинджером отражены глубокие противоречия современного 

американского общества. Художник яркого, сильного таланта, Сэлинджер воссоздает 

реалистические картины жизни современной Америки. 

Но это лишь одна сторона его творчества, ибо писатель одновременно пребывает в плену 

философских концепций идеалистического толка, что, естественно, резко снижает 

потенциальные возможности его художественного таланта. Увлечение идеалистическими 

концепциями древнеиндийских философских школ или дзэн-буддизма в эпоху повсеместного 

распространения научного коммунизма, конечно, ограничивает, сковывает творчество 

Сэлинджера. Но писатель обратился к этому в поисках некоего положительного идеала, в 

поисках чего-то, на что можно было бы опереться в его мире распадающихся ценностей. То, 

что он нашел, опора весьма проблематичная. Однако мистико-религиозные этические 

построения Сэлинджера находятся в сложном переплетении с материалистическими взглядами 

писателя на некоторые проблемы воспитания и своеобразно преломляются в его 

художественном творчестве. Противоречивость мировоззрения Сэлинджера, 

«сосуществование» в нем идеализма и материализма обусловливает в его творчестве «смесь» 

элементов реализма и модернизма. В некоторых повестях и рассказах писатель нарочито 

прибегает к усложненной шифровке своих идей, намеренно вводит в реалистическую ткань 

ряда произведений язык символов, условных знаков. 

Анализ поэтики Сэлинджера, определение истоков его философских и эстетических 

воззрений, противоречий между мистико-идеалистическим направлением его миропонимания 

и его реалистическим художественным мастерством, исследование неизбежного в таких 

случаях разрыва между ложной посылкой и высокой одаренностью художника, наконец, 

«расшифровка» целого ряда условных знаков и символов, содержащихся в произведениях 

Сэлинджера, и является задачей нашей книги. 

К настоящему времени в Советском Союзе перевели большинство произведений 

Сэлинджера. Начиная с 1960 г., когда появился на русском языке роман «Ловец во ржи»,[2] 

советские литературоведы и критики непрерывно обращаются к различным аспектам 

творчества писателя. На страницах наших литературных изданий проходила даже специальная 

дискуссия о природе и значении творчества Сэлинджера, о соотношении в нем элементов 

реализма и модернизма, в которой приняли участие известные советские литературоведы, 

критики, переводчики, писатели. И хотя взгляды участников дискуссии по тем или иным 

пунктам не совпадали, всеми подчеркивалось основное достоинство творчества Сэлинджера — 

реалистическое отражение в нем некоторых существенных сторон американской жизни 

послевоенного периода. 

Когда летом 1951 г. роман 32-летнего Сэлинджера «Ловец во ржи» вышел в свет, имя 

его автора было уже известно в литературных кругах США. Первый рассказ Сэлинджера 

«Молодые люди» был напечатан еще в 1940 г., а ко времени выхода «Ловца во ржи» в 

различных периодических изданиях появилось двадцать шесть его произведений, в том числе и 

семь из девяти новелл, составивших в 1953 г. отдельную книгу «Девять рассказов». Однако в 

1951 г. почти никто не помнил, что несколько глав из «Ловца во ржи» уже публиковались в 1945 

и 1946 гг. в виде рассказов. «Вновь случилось редчайшее чудо литературы: с помощью чернил, 

бумаги и воображения создана человеческая личность» — так приветствовал появление нового 

литературного героя Холдена Колфилда один из влиятельнейших американских буржуазных 

критиков К. Фейдимен в бюллетене клуба «Книга месяца». Тогда же литературный 

обозреватель журнала «Нью-Йоркер» У. Максвелл написал для этого бюллетеня краткую 

биографическую справку о Сэлинджере, которая на протяжении последующих десяти лет 

цитировалась и интерпретировалась во многих изданиях по той причине, что другими 

сведениями никто не располагал, поскольку писатель интервью не давал и в принципе считал 

излишним сообщать что-либо о себе. 
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Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Философские и 

эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера, «Над пропастью во ржи», книга «Девять 

рассказов», повести из цикла о семействе Гласов: «Выше стропила, плотники», «Френии», 

«Зуи», «Симор: введение», «Хэпворт 16. 1924». 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

Текст лекции. 

По признанию большинства литературоведов постмодернизм «одно из ведущих (если не 

главное) направлений в мировой литературе и культуре последней трети XX века, отразившее 

важнейший этап религиозного, философского и эстетического развития человеческой мысли, 

давшее немало блистательных имен и произведений». Но он возник не только как феномен 

эстетики или литературы; это скорее некий особый тип мышления, в основе которого лежит 

принцип плюрализма – ведущей черты нашей эпохи, принцип, исключающий всякое 

подавление или ограничение. Вместо прежней иерархии ценностей и канонов – абсолютная 

относительность и множественность смыслов, приёмов, стилей, оценок. Постмодернизм 

зарождался на почве неприятия стандартизации, монотонности и однотипности официальной 

культуры в конце 50-х годов. Это был взрыв, протест против унылой одинаковости 

обывательского сознания. Постмодернизм – это порождение духовного безвременья. Поэтому 

ранняя история постмодернизма оказывается историей низвержения устоявшихся вкусов и 

критериев. 

Главной его чертой становится разрушение всяких перегородок, стирание граней, 

смешение стилей и языков, культурных кодов и т. п., в результате «высокое» становилось 

идентичным «низменному» и наоборот. 

Б. Постмодернизм в современном литературоведении 

В литературоведении отношение к постмодернизму неоднозначное. В. Курицын 

испытывает к нему «чистый восторг» и называет его «тяжёлой артиллерией», оставившей после 

себя вытоптанное, «поруганное» «литературное поле». «Новое направление? Не только. Это 

ещё и такая ситуация, – писал Вл. Славицкий, – такое состояние, такой диагноз в культуре, 

когда художник, утративший дар воображения, жизневосприятия и жизнетворчества, 

воспринимает мир как текст, занимается не творчеством, а созданием конструкций из 

компонентов самой культуры...». По мнению А. Зверева, это литература «очень скромных 

достоинств или попросту плохая литература». «Что до термина «постмодернизм», – 

размышляет Д. Затонский, – то он вроде бы лишь констатирует некую преемственность во 

времени и оттого выглядит откровенно... бессодержательным». 

В этих противоположных высказываниях о сущности постмодернизма содержится зерно 

истины в той же мере, как и максималистские перегибы. Нравится он или нет, но сегодня – 

постмодернизм самое распространённое и модное направление в мировой культуре. 

Постмодернизм нельзя пока назвать художественной системой, у которой есть свои 

манифесты и эстетические программы, он не стал ни теорией, ни методом, хотя как 

культурологическое и литературное явление стал предметом изучения многих западных 

авторов: Р. Барта, Ж. Деррида, М. Фуко, Л. Фидлера и других. Его понятийный аппарат 

находится в стадии разработок. 

Постмодернизм – особая форма художественного видения мира, проявляющаяся в 

литературе как на содержательном, так и на формальном уровне и связанная с пересмотром 

подходов к литературе и самому художественному произведению. 

Постмодернизм – явление интернациональное. Критики относят к нему писателей 

разных по своим мировоззренческим и эстетическим установкам, что и порождает разные 

подходы к постмодернистским принципам, вариативность и противоречивость их 
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интерпретации. Признаки этого направления можно обнаружить в любой из современных 

национальных литератур: в США (К. Воннегут, Д. Бартелми), Англии (Д. Фаулз, П. Акроид), 

Германии (П. Зюскинд, Г. Грасс), Франции («новый роман», М. Уэльбек). Однако уровень 

«присутствия» постмодернистской стилистики у этих и других писателей неодинаков; нередко 

в своих произведениях они не выходят за грани традиционного сюжета, системы образов и 

других литературных канонов, и в таких случаях правомерно говорить лишь о наличии 

элементов, характерных для постмодернизма. Иначе говоря, во всём многообразии 

литературных произведений, которые предлагает вторая половина XX века, можно выделить 

образцы «чистого» постмодернизма (романы А. Роб-Грийё и Н. Саррот) и смешанные; 

последних всё-таки большинство и именно они дают наиболее интересные художественные 

образцы. 

Трудность систематизации постмодернизма объясняется, по-видимому, его 

эклектичностью. Отвергая всю предшествующую литературу, он тем не менее синтезирует 

прежние художественные методы – романтический, реалистический, модернистский – и 

создаёт на их основе свой стиль. При анализе творчества того или иного современного писателя 

неизбежно возникает вопрос о степени присутствия у него реалистических и нереалистических 

элементов. Хотя с другой стороны единственной реальностью для постмодернизма является 

реальность культуры, «мир как текст» и «текст как мир». 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Постмодернизм в 

литературе ХХ века (причины, обусловившие появление постмодернизма; постмодернизм в 

современном литературоведении;в) отличительные особенности постмодернизма). 

«Парфюмер» П. Зюскинда как яркий пример литературы постмодернизма. Кен Кизи. Роман 

«Пролетая над гнездом кукушки». Писатели-индейцы. 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор 

Текст лекции. 

Конец Второй мировой войны стал рубежом, обозначившим вступление США и 

американской литературы в новый период своего развития. Завершившаяся война происходила 

за океаном. США вступили в новую эпоху страной разбогатевшей. Уже в 50-е годы, обращаясь 

к оценке достижений литературы межвоенных десятилетий, американские писатели и критики 

задавались вопросом: что ждёт литературу на новом этапе? Выражая надежду на её обновление, 

они ощущали утрату художественных вершин, достигнутых американской классикой первой 

половины ХХ века. 

Оценка литературной ситуации середины века прозвучала в речи, произнесённой 

Уильямом Фолкнером в 1955 году в университете штата Орегон, а затем в его статье «О частной 

жизни. Американская мечта: что с ней происходит?» Отвечая на этот вопрос, Фолкнер говорил: 

«Была Мечта… Мечта – это свобода равного начала со всеми остальными людьми, это свобода, 

которая обязывает защищать и охранять это равенство индивидуальным мужеством, честной 

работой и взаимной ответственностью. Потом мы потеряли Мечту… Теперь он ушла от нас. И 

в вакууме теперь не звучат больше сильные голоса, которые не только ничего не боялись, но 

которые даже не знали, что существует такое явление, как страх, голоса, слившиеся в единстве 

надежды и воли». Причину происходящего Фолкнер видит в обезличивании человека, в 

наступлении на его частную жизнь. Речь Фолкнера была произнесена в те годы, когда шла 

«холодная война», война во Вьетнаме. 

Тема противостояния личности натиску антигуманной цивилизации, навязывающей 

мнимые ценности, стремящейся подавить жизнь «человеческого сердца», о чём писал и чего так 

опасался Фолкнер и писатели его поколения, продолжала быть одной из основных в 

американской литературе второй половины века. Крупнейшие американские писатели, осознав 
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несбыточность «американской мечты», продолжали в новых условиях нравственно-

эстетические поиски, противопоставляя духу стяжательства свободолюбие и достоинство 

человека, его стремление к справедливости, неприятие милитаризма и расизма. 

Типология освещаемых в литературных произведениях конфликтов определила 

типологию героя, в образе которого отражены мировоззрение и эстетический идеал писателя. 

Среди героев американских романистов, драматургов, поэтов – участники войны (новое 

«потерянное поколение») в творчестве Нормана Мейлера, чернокожие герои в романах 

Джеймса Болдуина и Уильяма Стайрона, молодые герои поколения «разбитых» («битников») в 

поэзии Аллена Гинсберга, в романах и рассказах Джека Керуака и Джерома Дэвида 

Сэлинджера, «средние американцы» в пьесах Артура Миллера и Теннесси Уильямса, в романах 

и рассказах Джона Апдайка и Джона Чивера, интеллектуалы в произведениях Сола Беллоу и 

Торнтона Уайлдера. Можно привести и другие примеры: пародийно-гротескные персонажи в 

романах Курта Воннегута, обратившегося к проблеме дегуманизации и превращения человека 

в робота в эпоху НТР, образы антигероев в романах Артура Миллера. 

Как протест против конформизма и установленных норм прозвучали в 50-е годы 

произведения «битников», самыми яркими выразителями настроений которых стали Джек 

Керуак и Аллен Гинсберг. 

Само слово «битник» было придумано Джеком Керуаком – главным летописцем 

«разбитого поколения» (beat generation). На нью-йорском жаргоне beat значит: разбитый, 

отчаявшийся (позже Керуак разъяснил смысл иначе, как сокращённое от beatitude – 

просветление). 

В 60-е годы в атмосфере недовольства и возмущения социально-политическими 

порядками в стране поднимается массовое движение протеста, получившее отражение не 

только в публицистике, но и в художественной литературе. Писатели обращаются к проблемам 

большого социально-политического значения, к теме борьбы за свободу. 

Характерное явление литературной жизни 60-х годов – произведения поэта Уолтера 

Лоуэнфелса (1987–1976), связавшего свою жизнь с рабочим движением и продолжавшего 

традиции Уитмена. 

Против войны во Вьетнаме выступил крупнейший поэт США середины ХХ века Роберт 

Лоуэлл (1917–1977). В его лиро-философской поэзии синтезированы традиции Дж. Донна, Т. С. 

Элиота, Р. Фроста. 

Одна из центральных тем литературы второй половины ХХ века – тема расовой 

дискриминации – представлена в творчестве Джеймса Болдуина (1924–1987), Уильяма 

Стайрона (р. 1925), Шерли Энн Грау (р. 1929) и др. 

Жанровые модификации романа в американской литературе второй половины ХХ века 

многообразны. К философским притчам тяготеют произведения Торнтона Уайлдера (1897–

1975). 

Близкий по характеру своего творчества к контркультуре Курт Воннегут (1922–2009), 

разрабатывая проблемы антигуманного использования достижений научно-технического 

процесса для развязывания войн и гонки вооружений, обращается к формам сатирической 

фантастики в романах «Сирены Титана» (1959), «Колыбель для кошки» (1963), «Бойня номер 

пять, или Крестовый поход детей» (1969). Художественный мир Воннегута странен и в то же 

время реально современен. Очевидна акцентируемая писателем его абсурдность и вместе с тем 

трагедийность. 

 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.: демонстрационные материалы 

«Литература США», видеофильмы «Литература США». 

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.): Афроамериканская 

литература. Тони Моррисон, Элис Уокер. 

Азиатско-американская литература. Эми Тан ("Клуб веселой удачи"), Дж. Барт. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Литература стран первого иностранного языка. 

2. Тема практического (семинарского) занятия. 

3. Цели занятия: конкретизация закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы; 

получение опыта работы с научной литературой/художественными текстами; 

приобретение умения аргументировать ответ, логически верно строить размышления. 

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

 Вступительное слово преподавателя. 

Выявление проблемных вопросов/трудностей, с 

которыми столкнулись обучающиеся во время 

подготовки. 

Выступления обучающихся в соответствии с темой 

занятия. 

Заключительное слово преподавателя. 

Устный опрос, развернутая беседа, 

тестирование, презентация, 

доклад/реферат 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией. 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема практического занятия 1.1: Литература раннего Средневековья. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Хронологические границы эпохи раннего Средневековья. 

2. «Беовульф» - средневековый героический эпос, памятник 8 века. 

3. Композиция и особенности стихосложения «Беовульф». 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

2. Тема практического занятия 1.2. Литература позднего Средневековья. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Кетерберийские рассказы» Д. Чосера. 

Практические задания: сделать анализ художественных текстов с последующим 

обсуждением результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

3. Тема практического занятия 1.3. Елизаветинская эпоха. 

Вопросы к обсуждению: 
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1. «Шекспировский вопрос». 

2. Литературное наследие Р. Грина, Т Кида, К Марло. 

3. Влияние творчества У. Шекспира на современную литературу. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

4. Тема практического занятия 1.4. Литература Возрождения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обсуждение особенностей развития литературы эпохи Средневековья и Возрождения. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

5. Тема практического занятия 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Литература в канун буржуазной эпохи. 

2. Мильтон в годы Реставрации. 

3. Поэмы «Потерянный рай», «Возвращённый рай». Образ Сатаны. Адам и Ева. Образ 

Бога. 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

6. Тема практического занятия 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Роман «Путешествие Робинзона Крузо». 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

7. Тема практического занятия 1.7. Сатирическая традиция английской литературы. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Идея равенства религий в «Сказании о бочке». 

2. Судьба Свифта «Дневник для Стеллы». 

3. Своеобразие сатиры в литературе Англии 18 века. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

8. Тема практического занятия 1.8. Английская литература позднего Просвещения. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Жанровое многообразие стихотворений Р. Бернса. 

2. Тема нравственного прозрения в романах Д. Остин. 

3. Предромантизм в английской литературе. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

9. Тема практического занятия 2.9. Литература Англии 19 века. 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Эстетика романтизма Д. Байрона. 

2. Байронический герой в раннем творчестве поэта. 

3. Байрон и Россия. 

4. Романтизм в Англии. У. Блейк, У. Ворсворд, С. Кольридж, Р. Саути. 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

10. Тема практического занятия 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Четыре цикла романов В. Скотта («шотландские», «английские», «из современной 

истории», «из европейской истории». 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

11. Тема практического занятия 2.11. Реализм в литературе Англии. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Ч. Диккенс - «Энциклопедия английской жизни». 

2. Философская основа романов Ч. Диккенса. 

3. Роль карикатуры в ранних романах Диккенса. 

4. Романтизм тайн. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

12. Тема практического занятия 2.12. Социальная сатира в произведениях У.Теккерея, 

Ш. Бронте. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Сатира на высший свет в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия». 

2. Соединение чистого чувства с исповедальной искренностью» в романах Ш. Бронте. 

3. Психологизм в раскрытии характеров 

Практические задания: диалогическое изложение материалов 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

13. Тема практического занятия 2.13. Натурализм в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Философия Канта как основа натурализма. 

2. Концепция естественного человека. 

3. Роль природы в мироощущение героев. 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

14. Тема практического занятия 2.14. Основные тенденции в развитии литературы 

Англии XX века. 

Вопросы к обсуждению: 

1. О. Уальд «Портрет Дориана Грея». 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 
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Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

15. Тема практического занятия 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Королевство романтической литературы» в произведениях Конан Дойла. 

2. К. Дойл – автор научно-фантастических произведений. 

3. Разговорные интонации в стихотворной речи Киплинга. Рассказы об Индии. Рассказы 

о животных. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

16. Тема практического занятия 2.16. Драматургия в английской литературе. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Социальные проблемы в «Неприятных» и «Приятных пьесах» Б. Шоу. 

2. Будущее и картины настоящего в романах «Машина времени» и «Война миров» Г. 

Уэллса. 

3. Фантастика и бытовые реалии в романе «Человек-невидимка» Г. Уэллса. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

17. Тема практического занятия 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Традиции английского реалистического романа в творчестве Д. Голсуорси. 

2. Упадок и гибель буржуазных семей в «Саге о Форсайтах» Д. Голсуорси. 

3. Эпический размах и значительность социально–психологических обобщений. 

Практические задания: развернутая аналитическая беседа. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

18. Тема практического занятия 3.18. Творчество Д. Джойса. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Поминки по Финнегану» Д. Джойса как выражение подсознания человека. 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

19. Тема практического занятия 3.19. Английская литература периода Второй мировой 

войны. 

Вопросы к обсуждению: 

1. В. Вульф – эстетика импрессионизма в романах. 

2. Т.С. Элиот как мэтр модернизма. 

3. Творчество С. Моэма, Д.Б. Пристли. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

20. Тема практического занятия 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

Вопросы к обсуждению: 
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1. Творчество Г.Грина. 

2. А. Мёрдок» - идеи экзистенциализма в романах «Алое и зелёное», «Чёрный принц». 

3. Ч.П. Сноу – создатель эпического цикла романов «Чужие и братья». 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

21. Тема практического занятия 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Новейшие произведения современной английской литературы. 

2. «Неовикторианский роман». 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

22. Тема практического занятия 3.22. Литература США 17-18 веков. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Произведения Джонатана Эдвардса, Б. Франклина, Томаса Пейна, Томаса 

Джефферсона. 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

23. Тема практического занятия 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. 

Ф.Купер. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Ф.Купер – представитель раннего романтизма. 

2. Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». 

3. Развитие романтизма в литературе США 19 века. 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

24. Тема практического занятия 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Поэтическое наследие Эдгара По. 

2. Новеллистика Эдгара По. 

3. Психологические рассказы Эдгара По. 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

25. Тема практического занятия 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Стихотворения Г.У. Лонгфелло. 

2. О.Генри "Короли и капуста". 

3. О.Генри "Меблированная комната". 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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26. Тема практического занятия 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. 

У.Уитмен. 

Вопросы к обсуждению: 

1. У. Уитмен «Листья гнева» («Листья травы»). 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

27. Тема практического занятия 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

Вопросы к обсуждению: 

1. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

2. М. Твен «Приключения Гекльберри Финна». 

3. М. Твен «Янки при дворе короля Артура». 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

28. Тема практического занятия 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции 

в творчестве Д. Лондона. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Типология джеклондоновских героев. 

2. Д. Лондон «Мартин Иден». 

3. Д. Лондон "Северные рассказы". 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

29. Тема практического занятия 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. 

Драйзера. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Т. Драйзер «Финансист». 

2. Т. Драйзер «Титан». 

3. Т. Драйзер «Сестра Керри». 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

30. Тема практического занятия 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. 

Хемингуэй. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Э. Хемингуэй «Великий Гэтсби». 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

31. Тема практического занятия 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

Вопросы к обсуждению: 

1. С. Фицджеральд «Отзвуки Века Джаза». 
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2. Использование времени как одной из важнейших опорных деталей зрелого романа С. 

Фицджеральда. 

3. Фицджеральд как первый выразитель идей «потерянного поколения». 

Практические задания: обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

32. Тема практического занятия 4.32. Творчество Сэлинджера. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера. 

2. Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 

3. Дж. Д. Сэлинджер книга «Девять рассказов». 

Практические задания: диалогическое изложение материалов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

33. Тема практического занятия 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

Вопросы к обсуждению: 

1. «Парфюмер» П. Зюскинда как яркий пример литературы постмодернизма. 

2. Кен Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». 

3. Причины, обусловившие появление постмодернизма. 

Практические задания: в форме развернутой аналитической беседы обсудить вопросы 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 

 

34. Тема практического занятия 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

Вопросы к обсуждению: 

1. На выбор обучающихся: афроамериканская литература/азиатско-американская 

литература. 

Практические задания: анализ художественных текстов с последующим обсуждением 

результатов. 

Требования к выполнению практического задания: актуализация опорных знаний, 

закрепление знаний и умений по теме. 
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Приложение № 4  к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Литература Великобритании (1). 

 

Тема 1.1. Литература раннего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература раннего Средневековья», видеофильмы 

«Литература раннего Средневековья». 

 

Тема 1.2. Литература позднего Средневековья 

 

Демонстрационные материалы «Литература позднего Средневековья», видеофильмы 

«Литература позднего Средневековья». 

 

Тема 1.3. Елизаветинская эпоха 

 

Демонстрационные материалы «Шекспир», видеофильмы «Шекспир». 

 

Тема 1.4. Литература Возрождения 

 

Демонстрационные материалы «Литература Возрождения», видеофильмы «Литература 

Возрождения». 

 

Тема 1.5. Литература Англии эпохи Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Литература Англии эпохи Просвещения», 

видеофильмы «Литература Англии эпохи Просвещения». 

 

Тема 1.6. Основоположник реалистического романа Д.Дефо 

 

Демонстрационные материалы «Д. Дефо», видеофильмы «Д.Дефо». 

 

Тема 1.7. Сатирическая традиция английской литературы 

 

Демонстрационные материалы «Сатирическая традиция английской литературы», 

видеофильмы «Сатирическая традиция английской литературы». 

 

Тема 1.8. Английская литература позднего Просвещения 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература позднего Просвещения», 

видеофильмы «Английская литература позднего Просвещения». 

 

РАЗДЕЛ 2. Литература Великобритании (2). 

 

Тема 2.9. Литература Англии 19 века 
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Демонстрационные материалы «Литература Англии 19 века», видеофильмы 

«Литература Англии 19 века». 

 

Тема 2.10. Исторический роман в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Исторический роман в английской литературе», 

видеофильмы «Исторический роман в английской литературе». 

 

Тема 2.11. Реализм в литературе Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Реализм в литературе Англии», видеофильмы «Реализм 

в литературе Англии». 

 

Тема 2.12. Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте. 

 

Демонстрационные материалы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. 

Бронте», видеофильмы «Социальная сатира в произведениях Теккерея, Ш. Бронте». 

 

Тема 2.13. Натурализм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Натурализм в английской литературе», видеофильмы 

«Натурализм в английской литературе». 

 

Тема 2.14. Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века. 

 

Демонстрационные материалы «Основные тенденции в развитии литературы Англии 

XX века», видеофильмы «Основные тенденции в развитии литературы Англии XX века». 

 

Тема 2.15. Неоромантизм в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Неоромантизм в английской литературе», видеофильмы 

«Неоромантизм в английской литературе». 

 

Тема 2.16. Драматургия в английской литературе. 

 

Демонстрационные материалы «Драматургия в английской литературе», видеофильмы 

«Драматургия в английской литературе». 

 

РАЗДЕЛ 3. Литература Великобритании (3). 

 

Тема 3.17. Творчество Д. Голсуорси. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Голсуорси», видеофильмы «Д. Голсуорси». 

 

Тема 3.18. Творчество Д. Джойса. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Демонстрационные материалы «Д. Джойс», видеофильмы «Д. Джойс». 

 

Тема 3.19. Английская литература периода Второй мировой войны. 
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Демонстрационные материалы «Английская литература периода Второй мировой 

войны», видеофильмы «Английская литература периода Второй мировой войны». 

 

Тема 3.20. Английская литература 50-90 годов. 

 

Демонстрационные материалы «Английская литература 50-90 годов», видеофильмы 

«Английская литература 50-90 годов». 

 

Тема 3.21. Постмодернизм и реалистические тенденции в новейшей литературе 

Англии. 

 

Демонстрационные материалы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии», видеофильмы «Постмодернизм и реалистические тенденции в 

новейшей литературе Англии». 

 

Тема 3.22. Литература США 17-18 веков. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 17-18 веков», видеофильмы 

«Литература США 17-18 веков». 

 

Тема 3.23. Литература США 19 века. Развитие романтизма. Ф.Купер. 

 

Демонстрационные материалы «Литература США 19 века. Развитие романтизма», 

видеофильмы «Литература США 19 века. Развитие романтизма». 

 

Тема 3.24. Проза и поэзия Э. По. 

 

Демонстрационные материалы «Э. По», видеофильмы «Э. По». 

 

РАЗДЕЛ 4. Литература США. 

 

Тема 4.25. Г.У. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате». О. Генри. 

 

Демонстрационные материалы «Г.У. Лонгфелло. О.Генри», видеофильмы «Г.У. 

Лонгфелло. О.Генри». 

 

Тема 4.26. Поздний романтизм в американской литературе. У.Уитмен. 

 

Демонстрационные материалы «У.Уитмен», видеофильмы «У.Уитмен». 

 

Тема 4.27. Сатирическое направление в творчестве М. Твена. 

 

Демонстрационные материалы «М. Твен», видеофильмы «М. Твен». 

 

Тема 4.28. Натуралистические и неоромантические тенденции в творчестве Д. 

Лондона. 

 

Демонстрационные материалы «Д. Лондон», видеофильмы «Д. Лондон». 

 

Тема 4.29. Реалистическое изображение жизни в романах Т. Драйзера. 

 

Демонстрационные материалы «Т. Драйзер», видеофильмы «Т. Драйзер». 
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Тема 4.30. Литература «Потерянного поколения». Э. Хемингуэй. 

 

Демонстрационные материалы «Э. Хемингуэй», видеофильмы «Э. Хемингуэй». 

 

Тема 4.31. Творчество С. Фицджеральда. 

 

Демонстрационные материалы «С. Фицджеральд», видеофильмы «С. Фицджеральд». 

 

Тема 4.32. Творчество Сэлинджера. 

 

Демонстрационные материалы «Сэлинджер», видеофильмы «Сэлинджер». 

 

Тема 4.33. Становление постмодернизма в литературе США. 

 

Демонстрационные материалы «Становление постмодернизма в литературе США», 

видеофильмы «Становление постмодернизма в литературе США». 

 

Тема 4.34. Новейшая литература США. Обзор. 

 

Демонстрационные материалы «Новейшая литература США», видеофильмы 

«Новейшая литература США». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим 

работником учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала путем 

логически стройного, систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию 

основного источника информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по 

новым курсам; в случае, когда новые научные данные по той или иной теме не нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для самостоятельного 

изучения. В таких случаях только лектор может методически помочь обучающимся в 

освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; 

особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы 

участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с 

аудиторией - диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для 

выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела 

предназначен для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 



неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для 

своего решения размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых 

знаний. Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам 

составляет и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы 

педагогический работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ 

и обсуждение неправильных ответов. В лекциях можно использовать наглядные 

материалы, а также подготовить презентацию. Что касается презентации, то в качестве 

визуальной поддержки ее можно органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях 

применения активного метода проведения занятий презентация представляется весьма 

удачным способом донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует 

обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. Слайд не должен 

быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от 

основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая 

обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистические методы 

Тема 1.1. Понятие 

лингвистического 

метода. 

Средства научного анализа: наблюдение, эксперимент, 

индукция, дедукция, анализ, синтез. Терминологический 

аппарат: методология, методика. Метод, общие и частные 

лингвистические методы на разных уровнях языка. 

Тема 1.2. Методы 

лингвистических 

исследований и уровни 

языка 

Общие и частные методы исследования, 

терминологический аппарат: методология, методика. 

Средства научного анализа: наблюдение, эксперимент, 

индукция, дедукция, анализ, синтез. 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология 

Тема 2.1. Методы и 

приемы 

лингвистических 

исследований 

Основные методы в науке. Проблема взаимоотношения 

общей методологии лингвистической науки и частных 

методов лингвистического исследования. Система 

научных приемов. Технические приемы и процедуры. 

 

Тема 2.2. Вариативность 

лингвистической 

методологии 

Сравнительно-исторический метод. Коммутационный 

метод. Дистрибутивный анализ. Анализ по НС и 

трансформационный анализ. Анализ в фонологии и 

морфологии. Расчленение (сегментация) и подстановка 

(субституция). Метод дистрибуции, дистрибутивный 

анализ. Анализ по непосредственно составляющим 

 

 



1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная 

на развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные 

учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателей одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных 

случаях на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются 

дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач 

практические занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с 

использованием активных и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность 

какой-либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх 

отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и обязанностей 

конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса 

ситуации, между студентами распределяются роли с «обязательным содержанием», 

характеризующиеся различными интересами; в процессе их взаимодействия должно быть 

найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсценировки) - в нем 

разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обучающийся 

должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и 

найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему 

поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и 

деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, 

суть которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и 

других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот 

метод отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они 

предполагают лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и 

иногда содержат лишь элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде 

копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», 

КВН и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, 

когда надо разработать рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. 

Ситуации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации 

делятся на простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 



основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), 

обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при 

отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования). Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного 

обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности межличностного и профессионального поведения в общении. Достоинство 

тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в 

процесс обучения. Можно выделить основные типы тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской 

иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих 

вопросов, подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между 

двумя и более лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в 

споре установить истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике 

управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции 

оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и их 

заданная очередность. Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому 

желающему дается неограниченное время на выступление, при условии, что его 

выступление вызывает интерес аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою 

тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно было вести многоплановое 

обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность 

публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей 

правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, 

которые используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого 

результата — сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной 

позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса 

направлено на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое 

обсуждение способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное 

количество участников - 5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, 

выделяется определенное время, в течение которого они должны подготовить 

аргументированный обдуманный ответ. Педагогический работник может устанавливать 

правила проведения группового обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, 

ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты 



и специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, 

которые, в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий 

в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме 

дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою 

точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на 

практике. Является методом экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 

совокупность приёмов, действий обучающихся в их определённой последовательности для 

достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. Основное предназначение метода 

проектов состоит в предоставлении учащимся возможности самостоятельного 

приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требующего 

интеграции знаний из различных предметных областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует 

презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод 

аутентичного оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. 

Портфолио как подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и 

отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистические методы. 

 

Тема 1.1. Понятие лингвистического метода. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лингвистическая методология. 

2. Принципы лингвистического структурализма, историзма, психологизма. 

3. Методы и приемы лингвистического анализа.  

 

 



Тема 1.2. Методы лингвистических исследований и уровни языка. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие метода в науке. Основные методы в науке. 

2.  Методики анализа по НС. 

3. Проблема взаимоотношения общей методологии лингвистической науки и частных 

методов лингвистического исследования. 

 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология. 

 

Тема 2.1. Методы и приемы лингвистических исследований. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Лингвистическая методология. 

2. Принципы лингвистического структурализма, историзма, психологизма. 

3. Методы и приемы лингвистического анализа.  

 

Тема 2.2. Вариативность лингвистической методологии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Сравнительно-исторический метод.  

2.Коммутационный метод.  

3.Дистрибутивный анализ.  

 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистические методы. 

 

Тема 1.1. Понятие лингвистического метода. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 1.2. Методы лингвистических исследований и уровни языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология. 

 

Тема 2.1. Методы и приемы лингвистических исследований. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

Тема 2.2. Вариативность лингвистической методологии. 

 



Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

1.5. Методические материалы по написанию курсовой работы 

Написание курсовой работы 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− содержание (оглавление); 

− введение; 

− основную часть, состоящую из двух или трех глав; 

− заключение, включающее выводы и описание перспектив дальнейшего развития 

темы работы; 

− список использованных источников; 

− приложения (при необходимости); 

− справку о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в 

системе «Антиплагиат» (результат, необходимый для допуска к защите курсовой 

работы: не менее 40% авторского текста).  

Содержание курсовой работы должно соответствовать названию темы. 

Курсовая работа должна быть написана с соблюдением норм русского 

литературного языка. Текст работы должен соответствовать научному стилю речи. 

При написании работы от обучающегося требуется корректно использовать 

научную терминологию, соблюдать логическую последовательность в процессе 

аргументации. 

Объем курсовой работы должен составлять 20–25 страниц текста. Текст работы 

печатается через 1,5 интервал (27-30 строк на странице) и через 1 интервал (ссылки и 

сноски) шрифтом Times New Roman, размером 14 (основной текст), 12 – текст в ссылках, 

сносках и таблицах. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 

20 мм. Текст работы выравнивается по ширине. 

При исчислении требуемого количества страниц в курсовой работе в её объем не 

включаются: 

− страница с титульным листом; 

− страница с «Содержанием»; 

− страницы, на которых размещены только иллюстрации, таблицы и относящиеся к 

ним пояснения; 

− приложения. 

Содержание (оглавление) должно включать в себя: Введение, Основную часть, 

Заключение, Список использованных источников и Приложения с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются эти элементы.  

Введение должно содержать в себе: 

− обоснование актуальности темы курсовой работы; 

− изложение цели и задач курсовой работы; 



− формулировку объекта и предмета исследования, проводимого в рамках 

курсовой работы; 

− описание методов, применяемых в ходе исследования; 

− краткое содержание глав и параграфов, входящих в курсовую работу.    

Введение должно быть кратким и занимать 1–2 страницы. 

Актуальность темы курсовой работы может быть обоснована через разъяснение её 

высокой теоретической значимости и практической полезности в контексте современного 

положения дел в исследуемой области. 

Цель курсовой работы должна быть сформулирована кратко и отражать тот 

результат, которого обучающийся хочет добиться в процессе проводимого им 

исследования. 

Ошибкой в данном случае будет указывать на средства достижения цели, как на саму 

цель, например: «…провести анализ…», «…исследовать…» и т. п. 

Задачи, перечисляемые во Введении, должны обозначать те конкретные шаги, 

посредством которых автор работы намерен достигнуть сформулированной им цели 

курсовой работы. 

В формулировках задач могут быть использованы такие слова, как: «исследовать», 

«упорядочить», «систематизировать», «раскрыть», «классифицировать», «обобщить», 

«проанализировать», «уточнить» и т. п. 

Формулировка задач курсовой работы определяет содержание её глав и параграфов. 

Каждый параграф должен заключать в себе выполнение какой-либо из задач, 

перечисленных во Введении. При этом желательно, чтобы количество сформулированных 

задач соответствовало количеству параграфов. Результаты выполнения задач должны быть 

кратко описаны в Заключении. 

Объект исследования – это его заданная область. 

Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, 

которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования 

чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему. 

Основная часть курсовой работы должна быть разделена на две или три главы, 

каждая из которых должна быть разбита на параграфы, количеством не менее двух в каждой 

главе. 

При этом необходимо стремиться к равномерному распределению объема материала 

между разными главами и внутри них – между параграфами. 

Каждый компонент Основной части должен быть закончен в смысловом отношении, 

но в то же время входить в состав курсовой работы как её закономерная составляющая. 

Желательно завершать изложение каждой главы формулировкой тех или иных 

выводов, которые будут связывать по смыслу данную главу со следующей главой. 



Излагаемые в тексте курсовой работы теоретические положения тех или иных 

авторов должны сопровождаться соответствующими ссылками, цитатами, 

статистическими данными. 

Основная часть курсовой работы должна демонстрировать читателю степень 

знакомства её автора с историей рассматриваемого вопроса, с современным состоянием 

научных исследований в данной области, с существующими на сегодняшний день 

эмпирическими данными и научными теориями по избранной проблеме. В ней также 

должны быть аргументированно и последовательно изложены результаты произведенного 

автором исследования, даны рекомендации по совершенствованию научных знаний в 

данной предметной области. 

Выдвигаемые автором теоретические положения и выводы должны быть 

подкреплены данными из справочников, монографий, периодических научных изданий и 

других источников. 

Если в работе используется цифровой материал, то его предпочтительно приводить 

в форме таблиц. Для наглядности могут быть использованы иллюстративные материалы, 

такие как рисунки в виде столбчатых и секторных диаграмм, графиков и т. п. 

Заключение должно содержать в себе краткое изложение наиболее существенных 

результатов выполненного исследования. Эти результаты должны быть сформулированы 

как выводы, соответствующие цели и задачам исследования, описанным во Введении. 

Объем заключения должен составлять 1–2 страницы. 

Список использованных источников должен содержать в себе названия и 

описание научных статей и публикаций в специальных изданиях (сборниках научных 

статей вузов, профессиональной периодике и т. п.), монографий, авторефератов 

диссертаций, статистики, учебников и учебных пособий, если нужно – законодательных и 

нормативных правовых актов и пр. (в зависимости от предмета исследования конкретной 

курсовой работы). 

Источники в Списке использованных источников компонуются по разделам:  

- Нормативно-правовые акты; 

- Документы архивов; 

- Справочные и статистические издания; 

- Учебная литература; 

- Научная литература; 

- Периодические издания; 

- Интернет-ресурсы и т. п. 

При оформлении списка использованных источников указываются все основные 

сведения об издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название 

издательства и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических 

изданиях, необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые 

страницы. 

Внутри разделов источники располагаются в алфавитном порядке: по алфавиту 

фамилий авторов или заглавий документов.  



Количество источников в Списке использованных источников не должно быть 

меньше 5 наименований.  

Оценивание курсовой работы 

За выполнение курсовой работы начисляется максимум 100 рейтинговых баллов. 

Балльно-рейтинговая система оценки курсовой работы (далее – БРСО курсовой 

работы) включает в себя три вида критериев оценки: формальный, содержательный и 

презентационный. 

Рейтинговый балл за выполнение требований формального критерия складывается 

из рейтинговых баллов за соблюдение сроков сдачи работы, технической грамотности 

оформления, грамотности структурирования работы, наличие 

иллюстрирующего/ расчетного материала, использования современной, зарубежной 

литературы и др. 

Рейтинг курсовой работы по формальному критерию составляет не более 30 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований содержательного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за актуальность темы, сбалансированность разделов 

работы, правильности формулировки целей и задач исследования, умения использовать 

методы, делать выводы, объем проанализированной информации, соответствие содержания 

заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов исследовательской 

работы, практическую ценность результатов работы и др. 

Рейтинг курсовой работы по содержательному критерию составляет не более 50 

рейтинговых баллов. 

Рейтинговый балл за выполнение требований презентационного критерия 

складывается из рейтинговых баллов за умение докладывать и защищать точку зрения, 

задействовать средства визуализации и мультимедийные технологии организации доклада 

и др. 

Рейтинг курсовой работы по презентационному критерию составляет не более 20 

рейтинговых баллов. 

Конкретные показатели БРСО курсовой работы формируются выпускающей 

кафедрой и зависят от специфики курсовой работы. 

Результаты оценки по формальному и содержательному критериям формируют 

текущий рейтинг обучающегося. 

Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный рейтинг 

обучающегося. 

Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по курсовой работе 

85-100 Отлично 

75-84 Хорошо 

65-74 Удовлетворительно 

00-64 Неудовлетворительно 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Методология лингвистики» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 



практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей 

программой дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 



Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и 

научной деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную 

роль в рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет 

достаточно широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 

наличие у выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент 

самостоятельно определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение 

учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других 

условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - 

это всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, 

следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения 

предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в 

учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная индивидуальная 

работа. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении 

материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для 

консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, 

рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и 

понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также 

может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: 

первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором 

можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками 

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных 

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного 

способа познания.  



Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 

от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 

Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку 

и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 

библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 

с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 

целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-

либо деятельности.  



Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 

делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 

работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, 

ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-

вторых, как форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного 

задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 

формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 

письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times 

New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: 

верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц 

производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то 

необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 

и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 

умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 

слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 

определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 

анализ работы обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и 

недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 

характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 

реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-

оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 

предлагает любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться 

подвести итог обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 

упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 

представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна быть 

актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  



Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 

выполнения цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 

изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 

кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 

наконец, называется процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, 

свободной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, 

соображения автора о той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 

Это вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе обучающийся должен представить развернутый письменный 

ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе 

преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали на 

лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или 

несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 



Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 

1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки 

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. 

При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а 

рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких 

таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их 

целесообразно проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер 

страницы не ставится на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем 

эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение 

установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что обучающийся 

не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание 

основных понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 

45 минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки 

по содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  



8. библиография и приложения.  
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по 

теме доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 

видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 

информации для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 

правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 

и не менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на 

практических занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 



Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделять существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых 

знаний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает 

связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и 

других практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную 

литературу, представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на 

контрольные вопросы; 



Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные 

при изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в 

обосновании принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания; используются 

формулы, процедуры, понятия, имеющие прямое значение для подтверждения принятого 

решения, однако, при обращении к ним допускаются серьезные ошибки, студент не может 

правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, 

которое хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует 

эталонному ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, 

ответы не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет 

грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для 

себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз 

целесообразно повторить основные положения, используя при этом листы опорных 

сигналов. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 



В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках 

и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в 

Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 



16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) 

неудовлетворительный (получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине (модулю) невозможна даже при наличии высокого 

текущего рейтинга, полученного по итогам текущего контроля по учебной дисциплине 

(модулю). 
  



Приложение № 1 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты лекционных занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Методология лингвистики.  

2. Тема лекционного занятия «Понятие лингвистического метода».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. 1Лингвистическая методология. 

 Принципы лингвистического структурализма, историзма, 

психологизма. 

Методы и приемы лингвистического анализа.  

Методики анализа по НС. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

2. Понятие метода в науке. Основные методы в науке.  

Проблема взаимоотношения общей методологии 

лингвистической науки и частных методов 

лингвистического исследования. 

Система научных приемов. Технические приемы и 

процедуры.  

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной 

учебник по курсу, 

средства наглядности, 

слайды, презентации 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

лекции и её структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия «Понятие лингвистического метода». 

Текст лекции.  

Одной из главных проблем общего языковедения является проблема методов лингвистики. 

Преобладание соответствующего метода в ту или иную эпоху во многом определяет общий 

характер развития лингвистической науки. 

В современном языкознании на протяжении многих лет ведется спор относительно того, 

каким временем следует датировать возникновение науки о языке и соответственно 

трактовать ее как науку древнюю или же совсем молодую. По этому, на первый взгляд 



схоластическому, поводу высказывались две точки зрения. Первая из них вела историю 

науки о языке с тех далеких времен, когда язык начал впервые вовлекаться в научное 

рассмотрение — естественно, теми методами и способами, какими тогда располагала наука. 

В Европе зарождение науки о языке относилось к классической древности, а в других 

странах и континентах, как, например, в Индии истоки языкознания уходили еще дальше 

— за несколько столетий до нашей эры. Что касается второй точки зрения, то она дати-

ровала возникновение науки о языке более поздним временем, и более точно — первой 

четвертью XIX века, аргументируя это тем, что именно тогда в трудах Ф. Боппа, Р. Раска, 

А. X. Востокова и Я. Гримма был разработан специальный метод исследования и описания 

языка, которым до этого наука о языке не располагала, рассматривал язык в комплексе 

других — преимущественно философских — наук. Иными словами, эта вторая точка зрения 

связывала возникновение своей науки с возникновением специального метода. 

Теоретики языкознания подчеркивают, что одним из главных признаков утвердившегося 

направления является наличие собственного метода. Именно метод формирует подходы к 

анализу языковых фактов, дисциплинирует исследования. Так, компаративистика сло-

жилась в результате разработки сравнительно-исторического метода, структурализм имел 

в своем арсенале дескриптивный и трансформационный метод, анализ по НС и др. В рамках 

функционализма разрабатывается прежде всего метод поля. Однако метод по отношению к 

теории — явление вторичное. В. А. Звегинцев справедливо подчеркивает: "Сам по себе 

метод — не путь познания объекта, что является главным для всякой науки. Метод может 

быть лишь средством познания объекта и именно в той степени, в какой он обусловливается 

теорией, поставлен на службу ей и "выдает" эмпирические факты для проверки и 

корректирования используемых в теории систем и гипотез". 

Подчеркнем, что теорию метода как такового разработанной считать нельзя. Ученые, 

анализирующие эту проблему, видят в методе по три понятия, причем эти понятия в 

концепциях не всегда пересекаются. Так, В. И. Кодухов в теорию метода включает 

следующие: 1. Способ познания (философский метод, метод познания), 2. Совокупность 

научно-исследовательских приемов (специальные методы), 3. Совокупность правил 

анализа (приемы анализа). 

В концепции Б. А. Серебренникова философский аспект входит в теорию метода, система 

научно-исследовательского метода состоит из: 1. Теории метода (лингвистические основы 

метода, методика применения научно-исследовательских методов, основы общей теории 

познания), 2. Комплекса научно-исследовательских приемов, содержание которых 

определяется лингвистическими основами метода, 3. Комплекс технических приемов и 

процедур. 

Второй и третий компоненты составных частей метода в указанных концепциях по сути 

дела совпадают. Для Ю. С. Степанова развитая система метода включает три части: 1. 

Вопрос о способах выявления нового материала и введения в научную методику 

("методика" в советском языкознании и "предлингвистика" в американском), 2. Вопрос о 

способах систематизации и объяснения этого материала ("метод" в советском языкознании 

и "микролингвистика" в американском), 3. Вопрос о соотнесении и способах соотнесения 

уже систематизированного и объясненного материала с данными смежных наук и прежде 

всего с философией ("методология" в советском языкознании и "металинг-вистика" в 

американском). Ю. С. Степанов разделил все методы на общие ("... обобщенные 

совокупности теоретических установок, приемов, методик исследования языка, связанные 

с определенной лингвистической теорией и с общей методологией") и частные ("отдельные 

приемы, методики, операции, опирающиеся на определенные теоретические установки, как 

техническое средство, инструмент для того или иного аспекта языка". 

Обобщив указанные концепции, выделяем в методе два основных компонента: 1. 

Теоретическое обоснование данного подхода к анализу языковых и речевых фактов и 2. 

Вытекающая из него методика исследования. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д. 



Взаимодействие с аудиторией (указания, вопросы, проблемные ситуации, 

эвристическая беседа и т. д.) 

 

2. Тема лекционного занятия «Методы лингвистических исследований и уровни 

языка». 

Текст лекции.  

Методы и принципы лингвистического анализа разных сторон, аспектов языка различны. 

Выделение того или иного аспекта языка нередко неотделимо от метода его 

лингвистического рассмотрения. Сам же язык при этом определяется как явление сложное 

и исторически подвижное, что нашло свое отражение в той модели описания языка, которая 

разрабатывалась в рамках традиционного (классического) языкознания, неизменно 

включающего в себя такие разделы, как фонетика, лексикология, морфология, синтаксис и 

т. д. Каждый из этих разделов имеет свой предмет изучения и вместе с тем составляет 

часть единой науки о языке. Сама структура классического языкознания как науки 

отчетливо свидетельствует о том, что, описывая языковые явления, ученые исходили из 

убеждения, что язык представляет собой определенную систему. 

Понимание языка как системы становится важнейшим методологическим принципом 

лингвистики XX в. Поэтому в качестве одной из главных задач лингвистического 

исследования, анализа выдвигается задача, связанная с адекватным описанием и 

интерпретацией отношений, в которых находятся между собой составляющие языковой 

системы. Однако языковая система сложна, и сложность ее заключается прежде всего в 

многослойности, то есть в том, что она складывается из ряда подсистем, вычленяемых на 

основе так называемого стратификационного принципа. Эти подсистемы образуют уровни 

языка. Согласно господствующим в современном языкознании представлениям, лишь с 

помощью понятия уровня удается правильно отразить такую существенную особенность 

языка, как его членораздельный характер и дискретность его элементов. Несмотря на это 

вопрос о количестве уровней в языке не имеет однозначного решения. Многие сходятся, 

однако, на том, что их четыре: 1) фонетико-фонологический, 2) морфемный, 3) лексико-

семантический и 4) синтаксический. 

Под методом нередко подразумевают и общую методологию наук, философский метод 

познания, формулирующий основные принципы теории познания в целом. Для нас таким 

общенаучным, философским методом является диалектический метод, согласно которому 

материя первична, а сознание вторично; материя и сознание образуют единство; движение 

есть способ, форма существования материи, поэтому материальный мир необходимо 

изучать, познавать в движении; явления окружающего нас мира между собой 

взаимосвязаны и тд. Эти и другие принципы диалектического метода составляют 

философскую основу всякой науки, ориентирующейся на материалистическую диалектику, 

в том числе и лингвистики. С другой стороны, под методом подразумевается способ 

добывания конкретного научного знания. Следовательно, лингвистический метод и есть 

средство, способ, с помощью которого мы получаем сведения о языке, познаем язык. 

Совокупность таких способов составляет систему специальных методов. Самое общее 

определение метода: «...Совокупность приемов и операций познания и практического 

преобразования действительности». Для получения эффективных результатов с помощью 

специальных методов изучения языка необходимо правильно этими методами 

пользоваться, хорошо ими владеть. Правила, последовательность использования 

лингвистических методов, а также составляющих их приемов есть методика 

лингвистического анализа. 

Методы и методика лингвистического анализа теснейшим образом связаны с аспектом и 

концепцией научного исследования. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное 

резюмирование, проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.). 
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3. Тема лекционного занятия «Методы и приемы лингвистических исследований». 

 Текст лекции.  

Современное языкознание представляет собой комплекс лингвистических наук, 

изучающих разные стороны языковой системы и нормы, а также их функционирование и 

развитие. Создать универсальный метод в изучении лингвистики не удалось. 

Лингвистическая методология представляет собой совокупность научно-

исследовательских аспектов и методов исследования. Лингвистические методы и приемы 

исследования можно классифицировать по их типичности для определенного 

лингвистического направления или школы и по направленности на разные стороны языка. 

Однако это не различные лингвистические методы и приемы исследования, а разные 

методики анализа и описания, степень их выраженности, формализованности и значимости 

в теории и практике лингвистической работы. 

При другой классификации речь идет о приемах и методике фонетического и 

фонологического, морфологического и синтаксического, словообразовательного, 

лексикологического и фразеологического анализа. Хотя всегда применяются общенаучные 

приемы исследования: наблюдение, экспериментирование, моделирование, классификация 

и т.д., они специализируются в зависимости от особенностей изучаемых объектов. Но в 

итоге основными лингвистическими методами-аспектами являются описательный, 

сравнительный и нормативно-стилистический методы. Каждый из них характеризуется 

своими принципами и задачами. 

Описательный метод.  

Описательный метод – самый старый и в то же время современный метод лингвистики. 

Описательный метод – система исследовательских приемов, применяемых для 

характеристики явлений языка на данном этапе его развития; это метод синхронного 

анализа. Методика описательного изучения языка должна ориентироваться на язык как 

структурное и социальное целое и четко определить те единицы и явления, которые 

являются предметом специального изучения. Методы лингвистического анализа 

классифицируют по разным основаниям (например, по способу описания и по 

соотношению единиц языка и единиц анализа). 

Категориальный анализ состоит в том, что выделенные единицы объединяются в группы, 

анализируется структура этих групп и каждая единица рассматривается как часть 

определенной категории. 

Дискретный анализ состоит в том, что в структурной единице выделяются мельчайшие, 

далее неделимые, предельные признаки, которые и анализируются как таковые. Признаки 

единиц и их категории свойственны языку и отражаются в лингвистике как науке о языке. 

Компонентный анализ исходит из того, что единицами анализа являются части или 

элементы языковой единицы – номинативно-коммуникативной и структурной. Примером 

компонентного анализа являются толкования слов. 

Контекстный анализ – здесь единицами анализа выступают речевые или языковые 

единицы. В языкознании применяется методика контекстного анализа, при которой 

единица языка анализируется в составе речевого образования – контекста. 

Сравнительный метод. 

 Сравнение как научный прием очень широко используется при экспериментальном и 

теоретическом познании, в том числе и в лингвистике. При помощи сравнения 

устанавливаются общие и специфические черты сходных явлений одного или разных 

языков. Поэтому сравнение как общенаучная операция мышления присутствует во всех 

методах лингвистического анализа. 

В методике лингвистических исследований выделяют внутриязыковое и межъязыковое 

сравнение. При внутриязыковом сравнении изучаются категории и явления одного и того 

же языка, при межъязыковом сравнении – разных языков. Межъязыковое сравнение 



оформилось в систему специальных приемов исследования – сравнительно-исторический 

метод. Он основывается на факте наличия родственных языков. 

На сравнении языков основаны два вида сравнительного метода – сравнительно-

исторический и сравнительно-сопоставительный, которые отличаются по целям, задачам, 

по материалу исследования и границам применения, по приемам и методике научного 

анализа. Сравнительно-исторический метод, в свою очередь, делится на собственно 

сравнительно-исторический и историко-сравнительный методы. 

Сравнительно-исторический метод – выяснение происхождения языка, происхождения его 

единиц и их взаимоотношения с другими языками, происходящими из общего языка-

основы, основывается на понятии генетической общности и наличии семей и групп 

родственных языков. Данный метод является системой исследовательских приемов и 

методик анализа, используемых при изучении родственных языков для обнаружения 

закономерностей развития их структуры, начиная от восстанавливаемых древнейших 

звуков и форм. При сравнительно-историческом изучении наблюдаемые факты 

извлекаются из всех родственных языков – живых и мертвых, литературно-письменных и 

разговорно-диалектных, а также обязателен учет степени родства языков: при сравнении 

идут от близкородственных языков к языкам других родственных групп. Важнейшими 

приемами этого метода являются: 1) установление генетического тождества 

сопоставляемых значащих единиц и звуков и отграничение фактов заимствования и 

субстрата; 2) реконструкция древнейшей формы; 3) установление абсолютной и 

относительной хронологии. 

Историко-сравнительный метод позволяет устанавливать относительную хронологию и 

является методом исторического изучения языка. Данный метод – это система приемов и 

методики анализа, используемые при изучении исторического развития отдельного языка в 

целом, выявления его внутренних и внешних закономерностей. Принцип метода – 

установление исторического тождества и различие форм и звуков языка. Важнейшие 

приемы: приемы внутренней реконструкции и хронологизации, культурно-исторической 

интерпретации, прием текстологии. 

Сопоставительный метод.  

В данном случае в отличие от двух ранее перечисленных, исторический аспект не играет 

никакой роли: сопоставляться могут как родственные, так и неродственные языки. 

Сопоставительное изучение языков привело к созданию двуязычных словарей и всеобщей 

грамматики. Сопоставительный метод – это система приемов и методики анализа, 

используемая для выявления общего и особенного в сравниваемых языках, выяснение 

сходства и различия языков в связи с культурными контактами. Основные приемы 

сопоставительного изучения языков: 

• установление основания сопоставления – это определение предмета сопоставления, его 

характера, типов сопоставительного сходства и различия: 1) прием языкового 

сопоставления состоит в том, что основой сопоставления выступает какой-то один язык; 2) 

прием признакового сопоставления – основанием сопоставления избирается какое-либо 

явление определенного языка, признаки этого явления; 

• сопоставительная интерпретация – осуществляется при помощи методики параллельного 

изучения, структурной интерпретации, в том числе типологической характеристики, и 

стилистической интерпретации. Важным моментом сопоставительного изучения языков 

является определение принципов и методики интерпретации сравниваемого материала двух 

или нескольких языков; 

• типологическая характеристика – выяснение принципов соединения мысли и материала 

речи в языковой форме. 

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное резюмирование, 

проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.). 

 



1. Тема лекционного занятия «Вариативность лингвистической методологии». 

Текст лекции. 

Общие методы исследования языков всегда связаны с определенной лингвистической 

теорией. Основные общие лингвистические методы – это 1) описательный, 2) 

таксономический (структурный), 3) сравнительно-исторический, 4) сопоставительный. 

Главной целью лингвистики является описание языковых фактов. Описательный метод – 

это система исследовательских приемов, применяемых для установления фактов или 

явлений одного языка и их характеристики на данном этапе его развития. Этим методом 

пользовались ученые и в древности – для создания нормативно-описательных грамматик (5 

век до н. э., грамматика Панини, описание морфологии санскрита), и современные 

лингвисты (дескриптивная, то есть описательная лингвистика, возникшая в США в 20 веке 

для описания структуры языков племен американских индейцев – Б.Блок, Дж. Трейгер, 

З.Хэррис и др.). Описательный метод позволяет накапливать большое количество 

фактического материала, который затем классифицируется и интерпретируется. Основной 

методикой этого метода является наблюдение с выделением языковых единиц и сведением 

их в классы. Методика наблюдения дополняется другими, в частности, методикой 

описания. Содержанием этой методики являются повторяющиеся действия письменной 

фиксации результатов наблюдения над фактами языка – фиксации наблюдаемых признаков 

языковых явлений, условий, в которых эти признаки появляются, зависимостей одного 

признака от другого, их тождеств и различий и т.д. В 20 веке описательный метод был 

углублен и усовершенствован за счет внедрения в практику лингвистических исследований 

лингвистического эксперимента. Это частный лингвистический метод в рамках 

описательного. Он состоит в том, что из состава какой-либо конструкции убирается 

определенный элемент, или производится вставка элемента, или проводится 

трансформация конструкции, или выполняется замещение данного элемента другим 

элементом. Это позволяет наблюдать смысловые различия и т.п., обнаруживать скрытую 

природу явлений. 

Таксономический (структурный) метод возник в 20 веке. В языкознании в 20 столетии 

появилось новое направление – структурализм с концепцией системной целостности языка. 

Эта концепция требовала расположения фактов языка в одной временной плоскости, 

отвлечения от их исторического развития, поэтому за основу был взят описательный метод. 

Но метод структурной лингвистики отличается от традиционного описательного метода 

(при наличии общей черты – вневременности) тем, что описывает систему языка, которая 

выводится из языкового материала путем сложных умозаключений. Описательный же 

метод имеет дело с реально наблюдаемыми языковыми явлениями. Содержанием 

таксономического метода является «сопоставление сходный (подобных) явлений в одном и 

том же или в разных языках как основа классификации языковых фактов и самих языков» 

(Ахманова О.С., «Словарь лингвистических терминов»). Поэтому таксономический метод 

называют иначе классификационный. Частные методы в рамках таксономического метода: 

дистрибутивного анализа, анализа по НС (непосредственно составляющим), 

трансформационного анализа, компонентного анализа. 

Сравнительно-исторический метод – это система научно-исследовательских приемов, 

используемых при изучении родственных языков для восстановления картины 

исторического прошлого этих языков в целях раскрытия закономерностей их развития, 

начиная от языка-основы (праязыка). В отличие от описательного метода, который 

анализирует язык на определенном временном срезе (то есть с синхронной точки зрения), 

сравнительно-исторический метод – это метод диахронного (исторического) описания 

родственных языков. Сравнение состояния языков в различные периоды помогает 

воссоздать их историю, включая древнейшие периоды, и восстановить праязык. При 

изучении родственных языков с помощью сравнительно-исторического метода ученые 

отбирают элементы языка, которые являются наиболее устойчивыми: в области 

морфологии – система склонения и спряжения, которые, как правило, не заимствуются; 



элементы звукового строя; в области лексики – это наиболее устойчивый словарный фонд, 

который присутствует во всех языках без исключения. Но вообще с лексическими фактами 

нужно обращаться осторожно, так как слова легко переходят из одного языка в другой. 

Отобранные для анализа языковые единицы должны быть тождественны по 

происхождению (они могут и не совпадать материально и семантически, например, звуки 

[г] и [ж] регулярно соответствуют друг другу, в частности, в корневых морфемах разных 

индоевропейских языков: русск. железо – лит. gelezis, русск. желтый – лит. geltas и т.д.). 

Для установления генетического тождества языковых единиц используют данные 

родственных языков и диалектологии. Кроме того, сравнительно-исторический метод 

предполагает реконструкцию древнейших форм (праформ): золото ← *zolto и т.п., а также 

хронологизацию языковых процессов (установление абсолютной и относительной 

хронологии). Частные методы в рамках сравнительно-исторического метода: внешней 

реконструкции (то есть с привлечением фактов родственных языков) и относительной 

хронологии. 

Сопоставительный (сравнительно-сопоставительный, типологический) метод имеет 

целью охарактеризовать явления сопоставляемых родственных или неродственных языков, 

устанавливая общее и различное в аналогичных явлениях. Сравнительно-исторический 

метод направлен на изучение родственных языков, а сопоставительный изучает как 

родственные, так и неродственные языки, причем чаще сопоставляются два языка, тогда 

как сравнительно-исторический метод требует учета всех родственных языков. От 

описательного сопоставительный метод отличается тем, что построен на сравнении фактов 

разных языков. Сопоставительное изучение дает возможность обнаружить структурные 

особенности различных языков, установить тип структуры по определенным признакам: 

фонетическим, морфологическим, синтаксическим, поэтому называется еще 

типологическим. Применение данного метода привело к возникновению в языкознании 

особой отрасли – лингвистической типологии. Типологическое изучение языков привело к 

созданию типологических классификаций. Наиболее распространенная типологическая 

классификация – морфологическая; есть синтаксические и др. классификации. 

Лингвистическая типология также выявляет языковые универсалии. 

 Частные лингвистические методы 

 Частные лингвистические методы используются в рамках общих лингвистических методов 

и дополняют их в том или ином отношении. Рассмотрим подробнее следующие частные 

методы: дистрибутивного анализа, компонентного анализа, анализа по непосредственно 

составляющим (НС), трансформационный метод. 

Метод дистрибутивного анализа (ДА) имеет целью классификацию лингвистических 

единиц того или иного уровня по их синтагматическим свойствам, в частности по их 

распределению относительно друг друга в потоке речи. Выясняется, в каком окружении 

может находиться лингвистическая единица. Совокупность всех возможных окружений 

данной единицы составляет ее дистрибуцию (от лат. distributio – «распределение»). 

Принципы ДА первоначально были разработаны и получили применение в американской 

школе дескриптивной лингвистики. Легче всего такому анализу поддаются фонетические 

(фонологические) элементы, поскольку число их в языке невелико и строго ограничено.  

Примеры, иллюстрации, демонстрация, видео и т. д.  

Взаимодействие с аудиторией (вопросы, вкрапленные задания, активное резюмирование, 

проблемные ситуации, эвристическая беседа и т. д.). 

Приложение № 2 к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Конспекты практических (семинарских) 

занятий по дисциплине (модулю) 
 

 



КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

1. Учебная дисциплина «Методология лингвистики».  

2. Тема практического (семинарского) занятия «Понятие лингвистического метода».  

3. Цели занятия.  

- сформировать представление о методологии лингвистики как науке,  

- раскрыть сущность языка как общественного явления, 

- раскрыть основные положения о функциях и свойствах языка, 

-  сформировать понимание методологии, метода, методики.  

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 

1. Общие и частные методы исследования, 

терминологический аппарат: методология, методика. 

Средства научного анализа: наблюдение, 

эксперимент, индукция, дедукция, анализ, синтез. 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

2. Общие методы на разных уровнях языка. Частные 

лингвистические методы на разных уровнях языка. 

 

Интерактивный метод 

взаимодействия, 

Лекции, основной учебник 

по курсу, средства 

наглядности, слайды, 

презентации 

 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с 

аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание 

ситуации, демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла 

лекции и её структуры) 

 

1. Тема практического (семинарского) занятия «Понятие лингвистического метода». 

Вопросы к обсуждению: 

1.Общие и частные методы исследования, терминологический аппарат: 

методология, методика. 

2. Средства научного анализа: наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, 

анализ, синтез. 

3.Общие методы на разных уровнях языка. 

4.Частные лингвистические методы на разных уровнях языка. 

 

Практические задания: 

1. заслушивание подготовительных докладов 



2. уточняющие вопросы к докладчику 

3. контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

1. предварительный просмотр тезисов доклада 

2. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

2. Тема практического (семинарского) занятия «Методы лингвистических 

исследований и уровни языка». 

. 

Вопросы к обсуждению: 

1.Общие методы на разных уровнях языка. 

2.Частные лингвистические методы на разных уровнях языка. 

3. Терминологический аппарат: методология, методика. 

 

Практические задания: 

4. заслушивание подготовительных докладов 

5. уточняющие вопросы к докладчику 

6. контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

3. предварительный просмотр тезисов доклада 

4. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

3. Тема практического (семинарского) занятия «Методы и приемы лингвистических 

исследований». 

Вопросы к обсуждению: 

1.Основные методы в науке.  

2.Проблема взаимоотношения общей методологии лингвистической науки и 

частных методов лингвистического исследования.  

3.Система научных приемов. 

4. Технические приемы и процедуры. 

 

Практические задания: 

7. заслушивание подготовительных докладов 

8. уточняющие вопросы к докладчику 

9. контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

5. предварительный просмотр тезисов доклада 

6. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

4. Тема практического (семинарского) занятия «Вариативность лингвистической 

методологии». 

 

Вопросы к обсуждению: 



1.Сравнительно-исторический метод.  

2.Коммутационный метод.  

3.Дистрибутивный анализ.  

4.Анализ по НС и трансформационный анализ.  

5.Анализ в фонологии и морфологии. Расчленение (сегментация) и подстановка 

(субституция).  

6.Метод дистрибуции, дистрибутивный анализ.  

 

Практические задания: 

10. заслушивание подготовительных докладов 

11. уточняющие вопросы к докладчику 

12. контроль участников семинара в ходе их выступлений в порядке обсуждения 

подготовленных докладов 

 

Требования к выполнению практического задания: 

7. предварительный просмотр тезисов доклада 

8. контроль конспектов самостоятельной работы студентов с источниками. 

 

 

Приложение № 4  к методическим 

материалам по дисциплине (модулю). 

Учебно-наглядные пособия по  

дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. Лингвистические методы. 

 

Тема 1.1. Понятие лингвистического метода. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

 

Тема 1.2. Методы лингвистических исследований и уровни языка. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Лингвистическая методология. 

 

Тема 2.1. Методы и приемы лингвистических исследований. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 



 

Тема 2.2. Вариативность лингвистической методологии. 

 

Учебно-наглядные пособия по теме «Методология лингвистики», карта 

«Генеалогическая классификация языков», «Типологическая классификация языков», 

портреты с изображением выдающихся учёных-лингвистов. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ, 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Введение в социальное проектирование 

Тема 1.1. Социально-

ориентированные НКО и 

специфика взаимодействия с 

ними  

Значение социально ориентированных некоммерческих 

организаций (НКО) в решении социальных проблем и 

улучшении благосостояния общества, достижения 

социальных целей и улучшения качества жизни различных 

групп людей. Особенности социально ориентированных 

НКО: миссия и цели, безвозмездность, зависимость от 

донорской поддержки, волонтерство и гражданская 

активность, сотрудничество и партнерство НКО, 

использование инноваций и технологий. Иные типы 

организаций, реализующих социально ориентированные 

проекты: государственные и муниципальные учреждения, 

социальные предприниматели, коммерческие организации. 

Тема 1.2. Социальный 

проект и особенности 

социально-

ориентированного 

проектирования. Основные 

этапы социального проекта 

Понятие проекта и проектирования. Отличия 

проектирования технических, экономических и социальных 

объектов, явлений и процессов. Особенности социально 

ориентированного проекта, которые отличают его от 

других типов проектов. Типы социальных проектов в 

зависимости от новизны, способов финансирования, по 

направлениям деятельности, масштабам, по срокам 

реализации. Основные принципы социального 

проектирования: законность, экономичность, 

своевременность (актуальность). Жизненный цикл 

социального проекта. Решение социальных проблем или 

улучшение благосостояния определенной группы людей, 

сообщества или общества в целом; учет интересов и 

потребностей различных стейкхолдеров и 

заинтересованных сторон; сотрудничество с другими НКО, 
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государственными учреждениями, бизнес-сектором и 

проч.; измерение и оценка социального воздействия; 

гибкость и адаптивность; коммуникация и информирование 

общественности 

Место проектирования в социальной сфере. 

Проблемоориентированный подход в социальном 

проектировании. Финансово-экономическое и правовое 

обоснование социального проекта. Социальные эффекты 

проекта. Методы управления проектами. Использование 

«гибких» методов управления социальными проектами. 

Планирование социального проекта: методы реализации, 

инструменты проектной деятельности и ожидаемые 

результаты:  

− Методы реализации: участие заинтересованных 

сторон, командная работа, обмен знаниями и опытом; 

− Инструменты проектной деятельности: проектный 

цикл, план проекта и графики работ, матрица 

ответственности, мониторинг и оценка; 

− Ожидаемые результаты: решение или улучшение 

конкретной социальной проблемы или потребности в 

сообществе; улучшение качества жизни или 

благосостояния целевой аудитории; развитие компетенций 

участников проекта, изменение отношения в обществе к 

социальным проблемам и запросам. 

Составляющие и требования к оформлению проекта. 

Понятие паспорта проекта. Формирование команды 

проекта, лидерство, роли участников. Исследование 

социального окружения, постановка проблемы, её 

формулирование. Поиск проектного решения (гипотезы). 

Проверка гипотезы и постановка задачи. Цели и задачи 

проекта. Участники, их роли и заинтересованные стороны 

проекта. Взаимодействие с заказчиком проекта. 

Прототипирование продукта. Календарный план проекта. 

Ресурсообеспечение: финансовые ресурсы (гранты, 

спонсорство, пожертвования); человеческие ресурсы 

(команда проекта, волонтеры, партнеры); материальные 

ресурсы (оборудование, расходные материалы и 

инфраструктура); информационные ресурсы (Интернет, 

соц. сети, образовательные организации). Бюджет проекта. 

Внешние и внутренние коммуникации, медийное 

сопровождение проекта. Тестирование продукта и его 

улучшение. Завершение проекта. Командообразование и 

рефлексивные практики в ходе реализации проекта. 
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1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 
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разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставится проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 
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(обычно не включаемые в тематику практических занятий), рефераты, проекты и др. работы 

обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и обсуждаются доклады. 

Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая преподавателю в 

сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной теме дисциплины. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, 

учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся в 

то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 2. Постановка проблемы и разработка проекта 

 

Тема 2.1. Анализ ситуации и постановка проблемы 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие социально-демографической группы 

2. Источники информации для анализа ситуации 

3. Подходы к выявлению социально-значимых проблем 

4. Формулирование проблемы, основные ошибки при формулировании проблемы. 

 

Тема 2.2. Выработка гипотезы проектного решения и ее проверка 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие гипотезы проектного решения 

2. Методы и инструменты проектных решений социально-значимых проблем 

3. Формулирование гипотезы, основные ошибки при формулировании гипотезы 

проектного решения 

4. Способы проверки гипотезы. Планирование эксперимента и его выполнение 
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5. Документирование результатов эксперимента по проверке гипотезы 

 

Тема 2.3. Разработка и защита паспорта проекта.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ключевые характеристики проекта, состав паспорта проекта 

2. Основные стандарты и методы управления проектами: гибкие и классические 

стандарты 

3. Классический ватерфолл управления проектами 

4. Основные области знаний управления проектами 

5. Методы планирования расписания проектов 

6. Ресурсное обеспечение реализации проекта 

7. Составление бюджета проекта 

8. Проектные риски и управление ими 

9. Медийное сопровождение проектной деятельности 

10._ Методы командообразования, рефлексивные практики 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Реализация общественного проекта 

 

Тема 3.1 Прототипирование результата (продукта), разработка и реализация 

проектного решения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возможные виды прототипов для проектных решений общественных и социальных 

проектов 

2. Создание прототипа проектного решения 

3. Управление командообразованием в проекте 

4. Рефлексивные практики и методы 

 

Тема 3.2. Тестирование, оценка и улучшение продукта 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы и методы тестирования продукта 

2. Методы оценки качества продукта и соответствия целям проекта 

3. Документирование результатов проекта 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Подведение итогов и рефлексия деятельности, подготовка отчёта 

 

Тема 4.1. Анализ и оценка выполнения целей проекта, достигнутых результатов, 

обратная связь 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Инструменты и мероприятия по завершению проекта 

2. Анализ целеполагания проекта и достижения запланированных результатов 

3. Методы сбора обратной связи 

4. Рефлексивные практики и методы 

 

Тема 4.2. Подготовка отчёта по итогам реализации проекта. 

 

1. Формы и структуры отчётности о реализации проекта  
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2. Методы презентации 

3. Основы публичных выступлений 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Общественный проект “Обучение 

служением”» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекционных занятий и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  
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Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  
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Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  
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˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 
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изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Общественный проект «Обучение служением».  

2. Введение в социальное проектирование.  

3. Цель занятия: сформировать у обучающихся представление теоретических основ 

деятельности социально-ориентированных организаций и специфики управления 

общественными и социальными проектами 

4. Структура лекционного занятия. 

№ 

п/п 
Содержание (кратко) 

Методы и средства 

обучения 
1 Приветствие. 

В течение занятия 

используется форма лекции 

с применением обратной 

связи. Необходимым 

оборудованием является 

компьютер и проектор.   

2 Формулирование темы занятия. 

3 Описание примера, связанного с актуальностью темы. 

4 Информационная часть (изложение основного теоретического 

материала). 

5 Постановка вопросов, направленных на поиск примеров по 

обсуждаемой теме. 

6 Этап рефлексии. 

7 Подведение итогов занятия 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера решения социально-

значимой проблемы, описание ситуации, демонстрация примера социального проекта, его 

участников. 

 

1. Тема лекционного занятия «Социально-ориентированные НКО и специфика 

взаимодействия с ними»  

Социально-ориентированные некоммерческие организации как социальный заказчик 

общественных проектов. Значение социально ориентированных некоммерческих организаций 

(НКО) в решении социальных проблем и улучшении благосостояния общества, достижения 

социальных целей и улучшения качества жизни различных групп людей. Особенности 

социально ориентированных НКО: миссия и цели, безвозмездность, зависимость от донорской 

поддержки, волонтерство и гражданская активность, сотрудничество и партнерство НКО, 

использование инноваций и технологий. Иные типы организаций, реализующих социально 

ориентированные проекты: государственные и муниципальные учреждения, социальные 

предприниматели, коммерческие организации. 

Эвристическая беседа о целях и значении социально-значимых НКО.  

 

2. Тема лекционного занятия «Социальный проект и особенности социально-

ориентированного проектирования. Основные этапы социального проекта» 

Понятие проекта и проектирования. Отличия проектирования технических, 

экономических и социальных объектов, явлений и процессов. Особенности социально 

ориентированного проекта, которые отличают его от других типов проектов. Типы социальных 

проектов в зависимости от новизны, способов финансирования, по направлениям деятельности, 
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масштабам, по срокам реализации. Основные принципы социального проектирования: 

законность, экономичность, своевременность (актуальность). Жизненный цикл социального 

проекта. Решение социальных проблем или улучшение благосостояния определенной группы 

людей, сообщества или общества в целом; учет интересов и потребностей различных 

стейкхолдеров и заинтересованных сторон; сотрудничество с другими НКО, государственными 

учреждениями, бизнес-сектором и проч.; измерение и оценка социального воздействия; 

гибкость и адаптивность; коммуникация и информирование общественности 

Место проектирования в социальной сфере. Проблемоориентированный подход в 

социальном проектировании. Финансово-экономическое и правовое обоснование социального 

проекта. Социальные эффекты проекта. Методы управления проектами. Использование 

«гибких» методов управления социальными проектами. 

Планирование социального проекта: методы реализации, инструменты проектной 

деятельности и ожидаемые результаты:  

− Методы реализации: участие заинтересованных сторон, командная работа, обмен 

знаниями и опытом; 

− Инструменты проектной деятельности: проектный цикл, план проекта и графики 

работ, матрица ответственности, мониторинг и оценка; 

− Ожидаемые результаты: решение или улучшение конкретной социальной 

проблемы или потребности в сообществе; улучшение качества жизни или благосостояния 

целевой аудитории; развитие компетенций участников проекта, изменение отношения в 

обществе к социальным проблемам и запросам. 

Составляющие и требования к оформлению проекта. Понятие паспорта проекта. 

Формирование команды проекта, лидерство, роли участников. Исследование социального 

окружения, постановка проблемы, её формулирование. Поиск проектного решения (гипотезы). 

Проверка гипотезы и постановка задачи. Цели и задачи проекта. Участники, их роли и 

заинтересованные стороны проекта. Взаимодействие с заказчиком проекта. Прототипирование 

продукта. Календарный план проекта. Ресурсообеспечение: финансовые ресурсы (гранты, 

спонсорство, пожертвования); человеческие ресурсы (команда проекта, волонтеры, партнеры); 

материальные ресурсы (оборудование, расходные материалы и инфраструктура); 

информационные ресурсы (Интернет, соц. сети, образовательные организации). Бюджет 

проекта. Внешние и внутренние коммуникации, медийное сопровождение проекта. 

Тестирование продукта и его улучшение. Завершение проекта. Командообразование и 

рефлексивные практики в ходе реализации проекта. 

Эвристическая беседа о социально-демографических группах населения, нуждающихся 

в поддержке, социально-значимых проблемах, социальном проекте как специфической 

деятельности, направленной на решение социально-значимых задач. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Практические задания изложены в Рабочей программе дисциплины «Общественный 

проект “Обучение служением”». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путём логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), её роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчётность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задаёт вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомлённости обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить её в нужное русло. 
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- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путём постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска её решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презентацию. 

Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки её можно органично 

интегрировать во все вышеупомянутые лекции.  

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов это на их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен 

картинками и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или 

иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того 

или иного слайда, тем самым ещё больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Взаимодействие 

человека со средой 

обитания. Основные 

понятия и определения. 

Теоретические и методические подходы к анализу безопасности 

как социального явления. Цель, задачи и содержание 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Представление о системе «человек – среда обитания», её 

структуре и функциональных связях. Понятия «опасность», 

«безопасность». Системы безопасности и их структуры. Вред, 

ущерб, – виды и характеристики. 

Тема 1.2. 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций. Единая 

государственная система 

предупреждения и 

Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Виды 

опасностей. Классификация чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

ликвидации последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.3. Опасные 

ситуации природного, 

биологического и 

экологического 

характера их 

предупреждение и 

защита от них. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного 

характера, пути формирования и энергетика природных 

катастроф. Основные причины и закономерности 

возникновения и распространения эпидемии. Общая 

характеристика эпизоотического процесса, меры профилактики 

и борьбы с эпизоотиями. Характеристика способов борьбы с 

инфекционными заболеваниями растений. Основные факторы и 

закономерности процесса возникновения и развития 

эпифитотии 

Тема 1.4. Опасные 

ситуации техногенного и 

антропогенного 

происхождения их 

предупреждение и 

защита от них. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного и 

антропогенного происхождения. Обеспечение безопасности 

обучающихся при ЧС техногенного характера. Методы защиты 

в условиях ЧС техногенного характера. Оказание первой 

помощи при ЧС техногенного характера. 

Тема 1.5. 

Поддерживание 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

условиях военных 

конфликтов. 

Основные мероприятия по подготовке к защите и защита 

населения от опасностей, возникающих вследствие ведения 

военных действий. Меры, принимаемые для обеспечения 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. Действия населения при эвакуации и 

рассредоточении. Действия населения при проведении 

инженерной защиты людей и территорий. Действия населения 

при проведении радиационной и химической защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности в условиях военных 

конфликтов. Установление ограничений на свободу 

передвижения по территории, введение на ней особого режима 

въезда и выезда. Усиление охраны общественного порядка, 

объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта. Установление ограничений на 

осуществление отдельных видов финансово-экономической 

деятельности, включая перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств. Установление особого порядка, 

приобретения и распределения продовольствия и предметов 

первой необходимости. Запрещение или ограничение 

проведения собраний, митингов и демонстраций, а также иных 

массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных 

способов прекращения деятельности организаций. Ограничение 

движения транспортных средств и осуществление их досмотра. 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности. 

Тема 2.1. 

Прогнозирование и 

оценка обстановки при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Прогнозирование возможной радиационной обстановки. 

Оценка фактической радиационной обстановки по данным 

разведки. Оценка химической обстановки прогнозированием и 

по данным разведки. Прогнозирование обстановки в районе 

пожаро- или взрывоопасного объекта. 
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Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала 

Тема 2.2. Опасности 

социального характера и 

защита от них. 

Социальная безопасность как условие общественной 

безопасности в Российской Федерации. Понятие и 

классификация опасностей социального характера. Факторы 

социальных угроз и их индикаторы. Прогнозирование 

социальных опасностей. Социальные конфликты. 

Тема 2.3. Пожарная 

безопасность. 

Краткая характеристика пожаро- и взрывоопасных объектов. 

Виды пожаров. Способы пожаротушения. История городских 

пожаров. Классификация пожаров. Способы тушения пожаров. 

Правила поведения при пожаре. Последствия взрывов и 

пожаров. 

Тема 2.4. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

Законодательные, правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Государственное управление 

безопасностью: органы управления, надзора и контроля за 

безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. Принципы и методы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Средства управления БЖД. Требования 

безопасности в технических регламентах. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путём решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 
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посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Интерактивная лекция – выступление ведущего, обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: чёткое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очерёдность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему даётся 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определённое время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определённые рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать её. Аргументируя и отстаивая 

своё мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвящённая одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 
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Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Человек и среда обитания, воздействие негативных факторов. 

2. Классификация негативных факторов в системе «человек - среда обитания». 

3. Определение понятия «опасность» и её синонимический ряд. 

4. Вредные и опасные факторы, методы обеспечения безопасного взаимодействия со 

средой обитания. 

5. Антропогенное воздействие на природную среду, региональный комплекс 

негативных факторов. 

6. Характеристика личности экстремиста и террориста.  

7. Классификация ЧС природного характера. 

8. ЧС в атмосфере: характеристика, поражающие факторы, защита населения от их 

последствий. 

9. ЧС в гидросфере: характеристика, поражающие факторы, защита населения от их 

последствий. 

10. ЧС литосфере: характеристика, поражающие факторы, защита населения от их 

последствий. 

11. Природные пожары: классификация, характеристика, поражающие факторы, защита 

населения от их последствий. 

12. Биологические опасности: заболевания человека, животных, растений. 

13. Классификация ЧС техногенного и антропогенного характера. 

14. Причины, особенности и характер развития аварий и катастроф на объектах 

экономики. 

15. Действие населения при авариях, катастрофах. 

16. Радиационно-опасные объекты, особенности аварий и катастроф. 

17. Основные поражающие факторы радиационных аварий. 

18. Химически-опасные объекты, причины и особенности аварий и катастроф. 

19. Степень опасности химических объектов. 

20. Особенности аварий и катастроф на пожаро-взрывоопасных объектах 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила прогнозирования ЧС. 

2. Мониторинг различных факторов окружающей среды для предупреждения ЧС. 

3. Основные задачи мониторинга. 

4. Изучение и анализ факторов и условий, влияющих на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций. 

5. Основные элементы для анализа обстановки и её оценки. 

6. Методическое руководство и координация деятельности системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

7. Общая характеристика социальной безопасности и классификация социальных 

опасностей. 

8. Классификация видов опасных ситуаций социального характера. 
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9. Угрозы социальной безопасности человека в современном мире. 

10. Духовная безопасность как условие обеспечения социальной безопасности человека 

в современной России. 

11. Терроризм и его современные особенности. 

12. Правила поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

заложников. 

13. Социальных проблем современной (и не только) молодёжи. 

14. Многочисленность социальных опасностей. 

15. Виды и причины возникновения социальных конфликтов. Толпа и её виды. Правила 

поведения в толпе. 

16. Главные причины появления социальных опасностей. 

17. Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

18. Система обеспечения пожарной безопасности и её функции. 

19. Задачи пожарной профилактики. 

20. Меры пожарной безопасности. 

21. Лицензирование в области пожарной безопасности. 

22. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

23. Закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС. 

24. Основные направления системы управления безопасности жизнедеятельности. 

25. Средства управления БЖД. 

26. Целевые подсистемы системы управления безопасности жизнедеятельности. 

27. Основополагающие принципы обеспечения безопасности. 

28. Основные методы управления безопасностью. 

29. Организационные принципы управления безопасностью. 

30. Силы и средства обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения 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 отведённое для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углублённого изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определённых навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 
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В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведённых полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Её цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, чётко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести чётко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к ёмкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определённой последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремлённости, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твёрдых навыков в их решении. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берётся в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
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˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают её наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвящённым теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 
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литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается чёткая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы чёткие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развёрнутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и чёткие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьёзные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, даётся чёткое обоснование принятому решению; 

рассуждения чёткие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, даётся обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьёзные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы чётко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы недостаточно чётко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачётом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. На 

зачёте студент демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение ещё раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания. 

Цели: 

- сформировать представление об основах профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- раскрыть основные положения о чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- формировать способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

профессиональной деятельности. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 
Тема 1.1 Теоретические и методические подходы к анализу 

безопасности как социального явления. Цель, задачи и 

содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Представление о системе «человек 

– среда обитания», её структуре и функциональных 

связях. Понятия «опасность», «безопасность». Системы 

безопасности и их структуры. Вред, ущерб, – виды и 

характеристики. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

Виды опасностей. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.3 Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, пути формирования и энергетика 

природных катастроф. Основные причины и 

закономерности возникновения и распространения 

эпидемии. Общая характеристика эпизоотического 

процесса, меры профилактики и борьбы с эпизоотиями. 

Характеристика способов борьбы с инфекционными 

заболеваниями растений. Основные факторы и 

закономерности процесса возникновения и развития 

эпифитотии. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 1.4 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного и 

антропогенного происхождения. Обеспечение 

безопасности обучающихся при ЧС техногенного 

характера. Методы защиты в условиях ЧС техногенного 

характера. Оказание первой помощи при ЧС 

техногенного характера. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 
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Тема 1.5 Основные мероприятия по подготовке к защите и 

защита населения от опасностей, возникающих 

вследствие ведения военных действий. Меры, 

принимаемые для обеспечения безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Действия населения при эвакуации и рассредоточении. 

Действия населения при проведении инженерной 

защиты людей и территорий. Действия населения при 

проведении радиационной и химической защиты. 

Обеспечение пожарной безопасности в условиях 

военных конфликтов. Установление ограничений на 

свободу передвижения по территории, введение на ней 

особого режима въезда и выезда. Усиление охраны 

общественного порядка, объектов, подлежащих 

государственной охране, и объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения и функционирование 

транспорта. Установление ограничений на 

осуществление отдельных видов финансово-

экономической деятельности, включая перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств. Установление 

особого порядка, приобретения и распределения 

продовольствия и предметов первой необходимости. 

Запрещение или ограничение проведения собраний, 

митингов и демонстраций, а также иных массовых 

мероприятий. Запрещение забастовок и иных способов 

прекращения деятельности организаций. Ограничение 

движения транспортных средств и осуществление их 

досмотра. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности 

Цели: 

- сформировать представление об основах профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- раскрыть основные положения о чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- формировать способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

профессиональной деятельности. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 
Тема 2.1 Прогнозирование возможной радиационной обстановки. 

Оценка фактической радиационной обстановки по 

данным разведки. Оценка химической обстановки 

прогнозированием и по данным разведки. 

Прогнозирование обстановки в районе пожаро- или 

взрывоопасного объекта. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.2 Социальная безопасность как условие общественной 

безопасности в Российской Федерации. Понятие и 

классификация опасностей социального характера. 

Факторы социальных угроз и их индикаторы. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 
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Прогнозирование социальных опасностей. Социальные 

конфликты. 
Тема 2.3 Краткая характеристика пожаро- и взрывоопасных 

объектов. Виды пожаров. Способы пожаротушения. 

История городских пожаров. Классификация пожаров. 

Способы тушения пожаров. Правила поведения при 

пожаре. Последствия взрывов и пожаров. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 

Тема 2.4 Законодательные, правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Государственное управление 

безопасностью: органы управления, надзора и контроля 

за безопасностью, их основные функции, права и 

обязанности, структура. Принципы и методы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Средства управления БЖД. Требования безопасности в 

технических регламентах. 

Интерактивная лекция с 

мультимедийным 

сопровождением 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания. 

Цели: 

- формировать культуру безопасности; 

- формировать способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

повседневной деятельности; 

- развить мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 
Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Человек и среда обитания, воздействие негативных 

факторов. 

2. Классификация негативных факторов в системе 

«человек - среда обитания». 

3. Определение понятия «опасность» и её 

синонимический ряд. 

4. Вредные и опасные факторы, методы обеспечения 

безопасного взаимодействия со средой обитания. 

5. Антропогенное воздействие на природную среду, 

региональный комплекс негативных факторов. 

Дискуссия  

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Характеристика личности экстремиста и террориста.  

2. Классификация ЧС природного характера. 

3. ЧС в атмосфере: характеристика, поражающие 

факторы, защита населения от их последствий. 

4. ЧС в гидросфере: характеристика, поражающие 

факторы, защита населения от их последствий. 

5. ЧС литосфере: характеристика, поражающие факторы, 

защита населения от их последствий. 

6. Природные пожары: классификация, характеристика, 

поражающие факторы, защита населения от их 

последствий. 

7. Биологические опасности: заболевания человека, 

животных, растений. 
 

Дискуссия  

Занятие 3 Примерный перечень вопросов: 

1. Классификация ЧС техногенного и антропогенного 

характера. 

Дискуссия  
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2. Причины, особенности и характер развития аварий и 

катастроф на объектах экономики. 

3. Действие населения при авариях, катастрофах. 

4. Радиационно-опасные объекты, особенности аварий и 

катастроф. 

5. Основные поражающие факторы радиационных 

аварий. 

6. Химически-опасные объекты, причины и особенности 

аварий и катастроф. 

7. Степень опасности химических объектов. 

8. Особенности аварий и катастроф на пожаро-

взрывоопасных объектах 

 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности. 

Цели: 

- формировать культуру безопасности; 

- формировать способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере 

повседневной деятельности; 

- развить мотивации сохранения жизни и воспитание чувства ответственности за свою 

жизнь и жизнь окружающих. 

Структура: 

№ п/п Содержание (кратко) 
Методы и средства 

обучения 
Занятие 1 Примерный перечень вопросов: 

1. Правила прогнозирования ЧС. 

2. Мониторинг различных факторов окружающей среды 

для предупреждения ЧС. 

3. Основные задачи мониторинга. 

4. Изучение и анализ факторов и условий, влияющих на 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

5. Основные элементы для анализа обстановки и её 

оценки. 

6. Методическое руководство и координация 

деятельности системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Дискуссия  

Занятие 2 Примерный перечень вопросов: 

1. Общая характеристика социальной безопасности и 

классификация социальных опасностей. 

2. Классификация видов опасных ситуаций социального 

характера. 

3. Угрозы социальной безопасности человека в 

современном мире. 

4. Духовная безопасность как условие обеспечения 

социальной безопасности человека в современной 

России. 

5. Терроризм и его современные особенности. 

6. Правила поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате заложников. 

Дискуссия  
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7. Социальных проблем современной (и не только) 

молодёжи. 

8. Многочисленность социальных опасностей. 

9. Виды и причины возникновения социальных 

конфликтов. Толпа и её виды. Правила поведения в толпе. 

10. Главные причины появления социальных 

опасностей. 
Занятие 3 Примерный перечень вопросов: 

1. Нормативное правовое регулирование в области 

пожарной безопасности. 

2. Система обеспечения пожарной безопасности и её 

функции. 

3. Задачи пожарной профилактики. 

4. Меры пожарной безопасности. 

5. Лицензирование в области пожарной безопасности. 

6. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности. 

Дискуссия  

Занятие 4 Примерный перечень вопросов: 

1. Закон, определяющий права и обязанности граждан 

России в области защиты от ЧС. 

2. Основные направления системы управления 

безопасности жизнедеятельности. 

3. Средства управления БЖД. 

4. Целевые подсистемы системы управления 

безопасности жизнедеятельности. 

5. Основополагающие принципы обеспечения 

безопасности. 

6. Основные методы управления безопасностью. 

7. Организационные принципы управления 

безопасностью. 

8. Силы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Дискуссия  
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Приложение № 3 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Учебно-наглядные 

пособия по дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

РАЗДЕЛ 1. Человек и среда обитания 

 

Тема 1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Основные понятия и определения.  

 
 

Тема 1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  
Тема 1.3. Опасные ситуации природного, биологического и экологического 

характера их предупреждение и защита от них. 

 
Тема 1.4. Опасные ситуации техногенного и антропогенного происхождения их 

предупреждение и защита от них. 
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Тема 1.5. Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности в условиях 

военных конфликтов 

    
 

РАЗДЕЛ 2. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности. 

 

Тема 2.1. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях 

   
Тема 2.2. Опасности социального характера и защита от них 

   
Тема 2.3. Пожарная безопасность 

    
Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Языкознание как 

наука. 

1. Место языкознания среди других дисциплин. 

2. Объект и предмет языкознания.  

3. Семиотика и языкознание. 

4. Сущности языка.  

5. Функции языка.  

6. Язык и речь.  

7. Язык и коммуникация. 

Раздел 2. Языковой знак. 

Языковая структура. 

Синтагматика и 

парадигматика. Синхрония и 

диахрония. 

1. Синтагматика и парадигматика.  

2. Синхрония и диахрония. 

3. Язык как знаковая система.  

4. Уровни и единицы языка.  

5. Отношения в системе языка.  

6. Функциональный подход при описании морфологии, 

лексики и синтаксиса. 

Раздел 3. Фонетика и 

фонология. 

1. Акустические и биологические характеристики 

звука.  

2 .  Изменения звуков в потоке речи.  

3 .  Фонетика и фонология.  

4. Понятие фонемы. 

Раздел 4. Лексикология и 

семантика. 

1. Принципы классификации лексики языка.  

2. Слово как знак.  

3. Значение, понятие, концепт.  

4. Типы лексического значения.  

5. Лексико- семантические категории. 

Раздел 5. Грамматика: 

морфология и синтаксис. 

1. Грамматические категории.  

2. Лексико-грамматические разряды.  

3. Морфология.  
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4. Синтаксис. 

Раздел 6. Лингвистические 

классификации. 

1. Генетические классификации. 

2. Ареальные классификации. 

3. Типологические классификации 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  
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- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  



 8 

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что представляет собой языкознание как наука о языке? 

2. Как можно доказать величайшую роль языка в жизни человека и общества? 

3. Как связана наука о языке с другими науками? 

4. Каковы функции языка? 
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5. Почему проблема происхождения языка требует комплексного подхода – участия многих 

наук?  

6. Какие существуют гипотезы о происхождении языка?  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

7. Чем отличаются звукоподражательная и междометная от социальных теорий?  

8. Каковы недостатки звукоподражательной и междометной теорий происхождения языка?  

9. Каков основной недостаток теории общественного договора?  

10. Связаны ли, по вашему мнению, друг с другом язык, сознание и мышление? Если да, то 

каким образом?  

11. Какие функции языка указывают на связь языка и мышления?  

12. Опровергает ли наличие несловесных видов мышления теорию о неразрывной связи 

языка и мышления? 

13. Можно ли считать, что язык – явление постоянное, статичное, а речь – изменчивое, 

динамичное? 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. В чем проявляется специфика фонетики как одного из уровней языковой системы? 

2. Что понимается под термином «речевой аппарат»? 

3. Как складывается артикуляция звука речи? 

4. Каковы принципы классификации звуков? Как различаются между собой гласные и 

согласные?  

5. Какие процессы происходят со звуками в потоке речи? Какие причины их вызывают?  

6. Какие процессы являются позиционными? 

7. Какие процессы являются комбинаторными? Назовите и кратко охарактеризуйте 

основные комбинаторные процессы. 

8. Что общего у ассимиляции с аккомодацией? Приведите примеры. 

9. Назовите основные позиции, в которых происходит изменение гласных и согласных в 

русском (изучаемом иностранном) языке? 

10.Какие функции выполняет фонема в языке? 

11.Расскажите о фонетическом членении речи. 

12.Какая звуковая единица называется слогом? Какие типы слогов знаете? Приведите 

примеры. 

13.Дайте определение ударения. 

14.Что такое фонетическое слово? 

15.Назовите функции ударения и интонации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. В чем заключается проблема определения слова?  
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2. Какая функция слова является основной? Какие слова не обладают номинативной 

функцией?  

3. Как соотносятся лексическое значение слова и понятие?  

4. Какое лексическое значение называется переносным? Какие типы переноса 

существуют? 

 5. Назовите способы возникновение переносных значений.  

6. В чем суть синонимии, антонимии, омонимии как отношений единиц лексического 

уровня?  

7. Какие слова называются лексическими омонимами? В чем заключается их отличие от 

омоформ и омофонов?  

8. Что общего между полисемией и омонимией? В чем различия этих явлений?  

9. Какие слова называются синонимами? Какие типы синонимии существуют в языке?  

10. Что такое абсолютные синонимы? Что такое контекстуальные синонимы?  

11. Как называется основное слово в синонимическом ряду?  

12. Какие слова называются антонимами? Что такое контекстуальные антонимы?  

13. Что такое паронимы?  

14. Какие слова называются гиперонимами и чем они отличаются от гипонимов?  

15. Как изменяется со временем словарный состав языка? Какие вы знаете пути 

пополнения слов в языке?  

16. Как и по какой причине происходит заимствование слов?  

17. Какие типы устаревших слов выделяются лексикологами? Каковы причины их 

устаревания?  

18. Вскройте содержание термина «неологизмы». Чем отличаются неологизмы-слова от 

семантических неологизмов?  

19. Чем занимается лексикография? Какие типы словарей выделяются лексикографами? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Контрольные вопросы для самоподготовки 

1. Что называется грамматикой? Каковы основные разделы грамматики?  

2. Что такое грамматическое значение и чем оно отличается от лексического?  

3. Что называется граммемой? 

4. Какие средства выражения грамматических значений можете назвать?  

5. Почему аффиксация относится к синтетическим способам выражения грамматических 

значений?  

6. Приведите примеры различных средств выражения грамматических значений в 

изучаемых языках. 

7. Что такое грамматическая категория?  

8. В чем различие между словоизменительными и классификационными категориями? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Контрольные вопросы для самоподготовки 
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1. Почему генеалогическую классификацию языков рассматривают как детище сравнительно-

исторического языкознания?  

2. На каких основаниях строится генеалогическая классификация языков?  

3. Какие языки являются родственными? Что такое семья родственных языков?  

4. Назовите наиболее крупные языковые семьи.  

5. Что такое ветвь или группы языковой семьи? Назовите ветви индоевропейской семьи языков.  

6. Назовите группы славянских языков, перечислите их состав. 

7. Что такое мертвый язык? Какие из славянских языков являются мертвыми?  

8. Какие языки находят вне языковых семей?  

9. Какие языки составляют германскую группу индоевропейской семьи? Укажите, какие из 

германских языков имеют наибольшее распространение?  

10.Перечислите состав романской группы индоевропейской семьи. В каких странах они 

распространены?  

11.Почему страны Центральной и Южной Америки носят общее название «Латинская 

Америка»?  

12.К какой семье языков принадлежит японский язык?  

13.К какой группе и семье относится арабский язык?  

14.Почему финно-угорская семья имеет составное наименование? К какой языковой семье 

относятся многие языки Кавказа (кроме армянского и азербайджанского)?  

15.К какой подгруппе, группе и семье принадлежит старославянский язык?  

16.Какие языки народов РФ относятся к тюркской семье?  

17.Что означают термины «агглютинация», «фузия»?  

18.Какие особенности свойственны языкам изолирующего типа? 

19.Каковы характерные черты инкорпорирующих (полисинтетических) языков?  

20.Чем характеризуются языки агглютинативного типа?  

21.Каковы характерные особенности языков флективного типа?  

22.К каким языковым типам принадлежат языки китайско-тибетской, тюркской, финно-

угорской, индоевропейской семей?  

23.Каковы различия языков синтетического и аналитического строя? 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины «Введение в языкознание» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
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выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины «Введение в языкознание» 

реализуется в формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

(БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 
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− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Введение в языкознание 

 

ЛЕКЦИИ К РАЗДЕЛУ 1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА.  

Тема 1. Языкознание как наука о языке. 

Языкознание, языковедение, или лингвистика, – это наука о языке, его общественной природе 

и функциях, его внутренней структуре, о закономерностях его функционирования и 

исторического развития и классификации конкретных языков. Язык – это система 

фонетических, лексических и грамматических средств, являющаяся орудием выражения 

мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важнейшим средством общения людей. Будучи 

неразрывно связан в своем возникновении и развитии с обществом, язык представляет собой 

явление социальное. Язык образует органическое единство с мышлением, так как одно без 

другого не существует. 

Языкознание является многоаспектной наукой, так как язык представляет собой весьма 

разнообразное и сложное явление. Так, различают общее и частное языкознание. Общее 

языкознание изучает общие особенности человеческого языка, исследует сущность и природу 

языка, его происхождение и общие законы его развития и функционирования, а также 

разрабатывает методы его исследования. Частное языкознание исследует отдельный язык 

(русский, английский, китайский, испанский и т.д.) или группу родственных языков 

(славянских, германских, тюркских). Оно может быть синхроническим (греч. syn – вместе + 

chronos – время), описывающим факты языка в какой-то момент его исторического развития 

(например, современный русский язык), либо диахроническим (греч. dia – через + chronos – 

время), прослеживающим развитие языка на протяжении определенного отрезка времени. 

Прикладное языкознание решает задачи, направленные на решение практических языковых 

проблем: создание и совершенствование письменности, обучение письму, культуре речи, 

неродному языку, создание систем автоматического перевода, автоматического поиска 

информации, распознавания и синтеза речи. 

Тема 2. Cвязь языкознания с другими науками. 

С языкознанием наиболее тесно связаны гуманитарные дисциплины, изучающие человека и 

человеческое общество: 

• филология – языкознание как часть филологии наряду с литературоведением изучает 

структуру и функционирование языка; 

• философия – в проблемах «сущность языка», «язык и общество», «язык и культура» и др.; 

• логика – соотношение логических форм мышления с языковыми формами их выражения; 

• история – влияние различных социальных изменений на развитие языка, культуры, 

литературы и искусства; 



 24 

• археология – изучение мертвых языков, определение локализации и миграции их носителей; 

• антропология – происхождение речи у первобытных людей; 

• социология – соотношение языка и общества, языка и нации, языковая политика, 

общественные функции языка, двуязычие и многоязычие; 

• психология – отражение духовной, психической, эмоциональной и умственной деятельности 

человека языковыми формами, изучение особенностей процессов порождения, восприятия и 

понимания речи; 

• семиотика – изучает язык как одну из знаковых систем. 

Естественные науки, имеющие связи с языкознанием: 

• биология – сходство генетического кода и естественного языка; 

• география – территориальное распространение языков и диалектов, отдельных языковых 

явлений; изучение взаимосвязи географических факторов с численностью носителей языков и 

широтой языковых контактов; 

• физиология – образование звуков речи в речевом аппарате, восприятие речевого потока 

органами слуха; 

• медицина – при изучении зоны и функций центральной нервной системы; 

• неврология – языковое поведение человека в норме и в патологии; изучение всевозможных 

речевых расстройств, афазий; 

• психиатрия – анализ бессознательных речевых ошибок, речевых нарушений и отклонений. 

Математические и технические науки, связанные с языкознанием: 

• акустика – технические задачи экспериментальной фонетики при изучении звуков речи на 

акустической основе; 

• математика – проведение количественных исследований различных языковых явлений, их 

классификация, создание частотных словарей, изучение формальной сочетаемости языковых 

единиц; 

• информатика – создание и работа информационно-поисковых систем и автоматизированных 

систем управления; 

• кибернетика – изучение языка в его отношении к компьютерам, к возможностям машинной 

обработки текстов, к возможностям создания анализаторов и синтезаторов человеческого 

голоса. 

Тема 3. Сущность языка и его основные функции. 

Язык – сложнейшая знаковая система, работающая в единстве и взаимодействии с сознанием и 

мышлением человека. Язык – исторически сложившаяся система звуковых, словарных, 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием общения, 

обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе (С.И. Ожегов. Словарь русского 

языка). 
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Вопрос о сущности языка – один из сложнейших в языкознании; язык рассматривается как 

явление биологическое (природное), как психическое (индивидуальное) и как социальное 

(общественное). Проявлением сущности языка являются его функции.  

К основным функциям относят коммуникативную и когнитивную. Коммуникативная функция 

– быть средством, орудием человеческого общения; ее частные функции: 

контактоустанавливающая функция – функция создания и поддержания контакта между 

собеседниками. Она выражается обычно словами и фразами речевого этикета; апеллятивная 

функция – функция призыва, побуждения к действию; конативная функция – функция усвоения 

информации адресатом, связанная с сопереживанием, например, магическая сила заклинаний и 

проклятий в архаическом обществе или тексты реклам – в современном; эпистемическая 

функция – функция хранения и передачи знаний о действительности, традиций культуры, 

истории народа. 

Когнитивная функция (гносеологическая, познавательная функция) – быть средством 

получения новых знаний о действительности, эта функция связывает язык с мыслительной 

деятельностью человека; производные этой функции: аксиологическая функция – функция 

оценки; номинативная функция – функция называния и др. Кроме этих функций языка, иногда 

выделяют: эмоциональную, или экспрессивную функцию (быть средством выражения 

настроений и эмоций человека); эстетическую (связана с эстетическим воздействием языка 

художественной литературы на читателя), метаязыковую, металингвистическую (быть 

средством описания языка в терминах самого языка, когда возникает необходимость в 

объяснении непонятного слова) и другие. 

Тема 4. Происхождение языка. 

Проблема происхождения естественного человеческого языка не является чисто 

лингвистической. Ее решение может быть достигнуто только совместными усилиями 

представителей истории, археологии, геологии, антропологии, биологии, психологии и многих 

других наук. Вопрос происхождения языка интересовал человечество с самых давних времен. 

Идея получения людьми языка от каких-то высших сил воплотилась в креационной теории (лат. 

creo – творю, создаю). Первый ответ на вопрос о происхождении языка дает религия, церковь: 

это Всевышний создал человека и все сущее на Земле. Бог же, очевидно, создал и язык. Эта 

гипотеза получила название теологической (божественной) теории происхождения языка. В 

античном языкознании вопрос о происхождении языка был поставлен в рамках общих 

философских дискуссий о сущности языка. В греческой науке существовали две теории языка 

и его происхождения: 

• биологическая обусловленность возникновения языка; 

• искусственность, сознательный характер возникновения языка в обществе. 

Эти два борющихся направления продолжали существовать в европейской лингвистике 

средних веков и Возрождения, а затем и Нового времени. Среди условий возникновения языка 

выделялись факторы, связанные с развитием человеческого организма, и факторы, связанные с 

превращением первобытного стада в общество. Поэтому множество гипотез происхождения 

языка можно разделить на две основные группы – теории биологические и теории социальные. 

Биологические теории объясняют происхождение языка эволюцией человеческого организма – 

органов чувств, речевого аппарата, мозга. Они рассматривают возникновение языка как 

результат длительного развития природы. Из биологических теорий наиболее известны 

звукоподражательная и междометная. 
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Звукоподражательная теория объясняет происхождение языка эволюцией органов слуха, 

воспринимающих крики животных. Язык возник, по этой теории, в результате подражания 

животным или как выражение впечатления о называемом предмете.  

Звукоподражательная теория основывается на двух положениях: 1) первые слова были 

звукоподражаниями; 2) звучание в слове символично, значение отражает природу вещей. 

Однако звукоподражательных слов в языке мало и они различны в разных языках. 

Междометная (или рефлексная) теория объясняет происхождение языка переживаниями, 

которые испытывает человек. Первые слова – это непроизвольные выкрики, междометия, 

провоцируемые чувственным восприятием мира. В ходе дальнейшего развития выкрики 

приобретали символическое значение.  

В звукоподражательной теории стимулом для появления слов был внешний мир, а в 

междометной – внутренний мир людей, их эмоции. Социальные теории объясняют появление 

языка общественными потребностями, возникшими в труде и в результате развития сознания 

человека. 

Теория социального (общественного) договора исследует язык как сознательное изобретение и 

творение людей. Так, уже Диодор Сицилийский в I в. до н.э. рассматривал эту теорию. В конце 

70-х гг. XIX в. немецкий философ Л. Нуаре выдвинул рабочую теорию происхождения языка, 

или теорию трудовых выкриков, согласно которой, язык возник в процессе совместной 

трудовой деятельности первобытных людей как одно из средств организации и согласования 

этой деятельности. Теорию трудовых выкриков некоторые рассматривают как вариант 

междометной теории. Все ученые подчеркивали особую роль в становлении человеческого 

сознания и звуковой речи «кинетического языка» – языка жестов и пантомимы. Основателем 

теории происхождение языка из жестов считают немецкого философа и психолога В. Вундта. 

Вундт считал, что первоначально существовало два языка – язык звуков и язык жестов. 

Постепенно звуковой язык совершенствуется, а язык жестов начинает играть вспомогательную 

роль.  

Тема 5. Язык и общество. 

Язык возникает, развивается и функционирует как социальный феномен. Его основное 

назначение заключается в обслуживании нужд человеческого общества и обеспечении общения 

между членами социального коллектива, а также функционировании коллективной памяти 

этого коллектива. Идея связи языка и общества возникла давно. Еще древенегреческие 

философы рассуждали об общественном договоре при именовании предметов. Внимание к этой 

проблеме со временем усилилось и породило новое направление в лингвистике – 

социолингвистику, изучающую воздействие общества на язык, роль языка в обществе, а также 

различные языковые ситуации. 

О влиянии языка на развитие общественных отношений свидетельствует прежде всего тот факт, 

что язык – один из консолидирующих факторов образования нации. Он является, с одной 

стороны, предпосылкой и условием ее возникновения, а с другой – результатом этого процесса. 

Язык играет большую роль в воспитательной и образовательной деятельности общества, т.к. 

является орудием и средством передачи от поколения к поколению знаний, 

культурноисторических и иных традиций. 

Язык (и прежде всего его словарный состав) реагирует на развитие материальной культуры 

(техника и технология) и достижения культуры духовной (научное, художественное, 

мифологическое постижение мира, формирование новых понятий). В современном языке 

сохраняются черты, которые фиксируют прошлые общественные уклады и социальные 

структуры. Например, диалекты Новгородской и Псковской областей отражают старые 
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феодальные границы. Общественный характер языка проявляется и в истории образования 

литературных языков, когда общенародная разновидность развивается на базе диалекта той 

территории или города, которые были наиболее развиты в экономическом и культурном 

отношении. Связь языка с обществом является объективной, не зависящей от воли отдельных 

индивидуумов. Однако возможно и целенаправленное влияние общества (и в частности, 

государства) на язык, когда проводится определенная языковая политика, т.е. совокупность 

политических и административных мер, предпринимаемых государством для регулирования 

развития языка. Чаще всего это выражается в создании алфавитов или письменности для 

бесписьменных народов, в разработке или усовершенствовании правил орфографии, 

специальной терминологии, кодификации и других видах деятельности. Однако иногда 

языковая политика государства может и тормозить развитие национального литературного 

языка. 

Язык, являясь важнейшим средством общения и формой национальной культуры, тесно связан 

с обществом, его категориями и институтами. Однако в отличие от других общественных 

явлений язык применяется во всех сферах человеческой деятельности – в сфере культуры, 

образования, производства, науки и пр. Язык, будучи порождением общества, в то же время 

превращается в одно из главных условий его существования. С исчезновением человеческого 

коллектива – народа, говорящего на определенном языке, исчезает и данный язык, который в 

случае наличия письменности сохраняется уже в статусе мертвого языка (древнегреческий, 

латинский, старославянский и др.). Общественная природа языка проявляется прежде всего в 

его связи с народом – творцом и носителем данного языка, его нормы, в частности литературно-

письменной. Язык отражает территориальную дифференциацию народа, говорящего на нем, 

выступая в виде множества говоров, и социальную дифференциацию общества на классы, слои 

и группы, выступая в виде вариантов, разновидностей, социальных диалектов. 

Местный (территориальный) диалект (греч. dialektos – говор, наречие) – это совокупность 

фонетических, лексических и грамматических особенностей, распространенных на той или 

иной территории. 

1. Фонетические диалектные особенности. В некоторых говорах русского 

языка не различаются звуки [ц] и [ч], совпадая в одном звуке, отсюда явления цоканья 

(цай, хоцу) и чоканья (чепь, чапля). Особенно заметны диалектные различия в 

произношении безударных гласных, порождающие такие фонетические явления, как 

оканье, аканье, яканье. 

2. Лексические диалектные особенности проявляются в употреблении слов с 

ограниченной территориальной характеристикой, имеющих синонимы в литературном 

языке: гутарить – говорить, буряк – свекла, курень – дом, баз – двор. 

3. Грамматические диалектные особенности – особенности в 

словообразовании и словоизменении: шуряк, земляница, за грибам вместо за грибами, у 

мене вместо у меня и т.д. 

Одной из форм влияния общества на язык является социальная дифференциация языка, 

обусловленная социальной неоднородностью общества. Социолингвистика изучает 

воздействие социальной среды на язык и речевое поведение людей. Жаргон (франц. jargon) – 

разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной 

относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии 

(жаргон программистов), положения в обществе (жаргон русского дворянства в XIX в.), 

интересов (жаргон филателистов) или возраста (молодѐжный жаргон). Жаргон отличается от 

общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов 

и особым использованием словообразовательных средств, но не обладает собственной 

фонетической и грамматической системой. Жаргон может возникать в любом достаточно 

устойчивом коллективе. Существует жаргон школьников, жаргон студентов, молодежный и 
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армейский жаргоны, жаргоны музыкантов и любителей спорта, жаргон уголовников, жаргон 

торговцев и т.п. 

По сравнению с общенародными словами, которые живут столетиями, жаргонная лексика 

отличается большой подвижностью, изменчивостью. Жаргонные слова являются одним из 

источников пополнения русского литературного языка. 

 

 

ЛЕКЦИИ К РАЗДЕЛУ 2. ЯЗЫКОВОЙ ЗНАК. ЯЗЫКОВАЯ СТРУКТУРА. 

Тема 1. Язык как система знаков. 

Знак есть материальный объект, используемый для передачи информации. Наука семиотика 

изучает всевозможные знаковые системы. Среди этих систем центральное место занимает 

человеческий язык, поэтому объект данной науки пересекается с объектом лингвистики. 

Свойства знаков. 

1. Преднамеренность. Знак имеет преднамеренную, целенаправленную природу, он специально 

используется для передачи определенного смысла. 

2. Двусторонность. У знака выделяют две стороны: внутренняя (значение, смысл) и 

материальная, внешняя, план выражения, означающее (форма). План выражения – звуковая, 

материальная сторона высказывания, воспринимаемая слухом (зрением). 

3. Конвенциональность (условность). В основе названия лежит договоренность, соглашение, 

конвенция. 

4. Обусловленность. Каждый знак – член своей системы, он обусловлен этой системой. 

5. Консервативность. Знак стремится к стабильности, обладает относительной устойчивостью 

во времени. Это необходимо для обеспечения коммуникации представителей разных 

поколений, для их взаимопонимания.  

6. Изменчивость. Соотношение двух сторон знака может меняться. Стремление расширить план 

выражения или план содержания называется асимметрией языкового знака. Крайним 

проявлением является расщепление знака, появление на его месте двух новых самостоятельных 

единиц. Если форма двух образовавшихся знаков остается той же самой, а имеется сдвиг в 

значении, то образуются омонимы. Сдвиг формы при сохранении содержания приводит к 

образованию синонимов. Знак сохраняет тождество самому себе, пока хотя бы одна его сторона 

остается неизменной. Если изменились обе его стороны – и план содержания, и план 

выражения, – то появляется иной знак, новая двусторонняя единица. 

Составляющие языковую систему знаки входят друг с другом в отношения двоякого рода. Это 

или отношения смежности, сочетаемости (синтагматические отношения), или отношения 

сходства, взаимозаменяемости, конкуренции (парадигматические отношения). 

Синтагматические и парадигматические отношения – всеобъемлющие категории языка, под них 

подводятся все остальные виды отношений между единицами, например, синонимия и 

антонимия – частный случай парадигматических отношений, а глагольное управление – 

реализация синтагматических отношений. К знакам обычно относят все основные языковые 

единицы, кроме фонемы, а именно: морфему, слово, словосочетание и предложение. Но при 

этом нередко подчеркивают, что наиболее типичной знаковой единицей является слово, 

поскольку оно выполняет номинативную (назывную) функцию, обозначая отдельные понятия, 

представления и предметы. У слова есть свой план выражения (это последовательность 
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определенных звуков) и план содержания (это совокупность сем, сема – минимальный 

содержательный элемент). 

Тема 2. Язык и мышление. 

Проблема «язык и мышление» – одна из самых сложных и дискуссионных в теории 

языкознания. В разные периоды истории науки о языке она решалась по-разному: 

представители логического направления, например, отождествляли эти понятия; сторонники 

психологического направления пытались решить этот вопрос по-другому, обосновывая 

главенство то мышления по отношению к языку, то языка по отношению к мышлению; 

представители американского структурализма полагали, что структура языка определяет 

структуру мышления и способ познания внешнего мира. Несмотря на разное решение этой 

проблемы, все исследователи сходились в том, что связь между языком и мышлением 

существует. 

Мышление – высшая форма активного отражения объективной реальности; целенаправленно, 

опосредованное и обобщенное познание существенных связей и отношение предметов и 

явлений. Оно осуществляется в различных формах и структурах (понятиях, категориях, 

теориях), в которых закреплен и обобщен познавательный и социально-исторический опыт 

человечества. Орудием мышления является язык, а также другие знаковые системы 

(абстрактные, как например, математические или химические, где используется язык формул, 

или конкретно-образные в искусстве). Язык как знаковая система является материальной 

опорой мышления, он материализует мысли и обеспечивает обмен информацией. Мышление 

отражает действительность, язык ее выражает. Мышление идеально, а язык – материален (все 

его единицы облечены в звуки). Мысль же не имеет свойств материи (массы, протяженности, 

плотности и т.д.). Связь языка с мышлением позволяет осуществлять ему коммуникативную и 

когнитивную функции: язык не только передает суждения или сообщения о предметах и 

явлениях внешнего мира, но и определенным образом организует наши знания об этом мире, 

расчленяя и закрепляя их в сознании. Таким образом, язык, с одной стороны, является 

средством выражения мысли, а с другой – орудием ее формирования. В ходе исторического 

развития языка и мышления характер их взаимодействия не оставался неизменным: развитие 

письменности, например, усиливало воздействие языка на мышление, расширялись и сами 

возможности языка как средства оформления мысли. Однако и развитие мышления оказывало 

воздействие на язык, расширяя значения слов, способствуя увеличению лексического и 

фразеологического состава языка. 

Мышление тесно связано с познанием. Согласно теории отражения, первой ступенью познания 

является чувственное восприятие действительности. Внешний мир, воздействуя на органы 

чувств, вызывает в человеке определенные ощущения. Эти ощущения от предметов и явлений 

внешнего мира и являются материалом для мышления, у человека возникает представление о 

предмете и на его основе образуется понятие. На второй ступени познания в процессе 

отвлечения от чувственного восприятия конкретного предмета во внимание принимаются 

наиболее существенные и общие его свойства, понятие облекается в форму, а именно в слово. 

Слово позволяет обозначить не один только данный конкретный предмет, а целый ряд 

однородных предметов, т.е. оно объединяет предметы на основе общего признака или функции 

в классы, разряды, группы, что способствует формированию у человека понятий о вещах и 

явлениях внешнего мира. 

Тема 3. Язык и речь. 

Как свидетельствует история языкознания, понятия язык и речь часто не различались: либо язык 

сводился к речевой деятельности индивидуума, либо речь и ее влияние на язык полностью 

игнорировались. Между тем язык и речь, образуя единый феномен человеческого языка, не 
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тождественны друг другу. О необходимости разграничивать эти понятия говорил еще В. фон 

Гумбольдт («Язык как совокупность его продуктов отличается от отдельных актов речевой 

деятельности»). Теоретическое обоснование этого положения дали Ф. де Соссюр и Л.В. Щерба. 

Несмотря на то, что язык и речь образуют единый феномен человеческого языка, каждый из 

них имеет свои характеристики: 

1) язык – это средство общения, речь – это производимый этим средством вид общения, т.е. 

речь – это воплощение и реализация языка, который через речь выполняет свою 

коммуникативную функцию; 

2) язык абстрактен, формален, а речь материальна, в ней конкретизируется все, что есть в языке, 

она состоит из артикулируемых звуков, воспринимаемых слухом; 

3) язык стабилен, пассивен и статичен, речь активна и динамична, стремится к новшеству, 

экспрессивности, индивидуальности, для нее характерна высокая вариативность; 

4) язык социален по происхождению, функционированию, он является достоянием общества, в 

нем отражается «картина мира» говорящего на нем народа, а речь индивидуальна, она отражает 

опыт индивидуума; 

5) язык и речь имеют разную организацию: для языка характерна уровневая организация, для 

речи – линейная, речь представляет собой последовательность слов, связанных в потоке, язык 

же вносит в эту последовательность иерархические отношения; 

6) язык независим от ситуации и обстановки общения, речь же контекстно и ситуативно 

обусловлена, всегда привязана к конкретной ситуации общения. 

Язык противостоит речи как явление социальное явлению индивидуальному. Понятия язык и 

речь соотносятся, таким образом, как общее и частное: язык – это знаковая система, 

потенциально существующая в сознании каждого индивида, язык выражается в речи, а речь – 

это форма воплощения и реализации языка как процесс и продукт. Если язык – средство 

общения «в покое», то речь – это то же средство общения, но «в действии». Термин «язык» 

обозначает и строение языка, и литературную норму, и индивидуальную речь, например, язык 

Пушкина. И это в известном смысле правильно, так как язык – сложное явление, и нет языка 

как системы без его социального и индивидуального употребления. Противопоставляя речь 

языку, речью называют и речевые умения, и речевой акт, и результат речи – текст. 

 

ЛЕКЦИИ К РАЗДЕЛУ 3. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ. 

Тема 1. Фонетика как раздел языкознания. 

Фонетика – раздел языкознания, изучающий звуковую сторону языка, т.е. способы образования 

(артикуляцию) и акустические свойства звуков, их изменения в речевом потоке, их роль в 

функционировании языка как средства общения людей, а также ударение и интонацию. Общая 

фонетика на материале различных языков рассматривает способы и характер образования 

звуков речи, природу гласных и согласных, структуру слога, типы ударения и др. Звуковой 

строй конкретного языка изучается частной фонетикой. 

Описательная (синхроническая) фонетика исследует звуковой строй конкретного языка на 

определенном этапе его исторического развития. Историческая (диахроническая) фонетика 

изучает изменения фонетической системы, произошедшие на протяжении более или менее 

длительного периода времени. 
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Фонетика как один из уровней языковой системы имеет свою специфику. Звуковые единицы 

языка (звуки), в отличие от других его единиц – морфем, слов, словосочетаний, предложений, 

– не обладают значением. Однако звуки служат для образования других языковых единиц – 

лексических, грамматических (слов и морфем, словосочетаний и предложений). Поэтому 

говорят, что звуковая сторона языка существует не сама по себе и не сама для себя, а в 

грамматике и лексике данного языка. Звуковые единицы и их сочетания реализуются в 

словарном составе и грамматическом строе, т.е. играют определенную функциональную роль. 

Тема 2. Звук как объект фонетики. 

В центре внимания фонетики находится звук. Звук изучается с четырех сторон, в четырех 

аспектах: 

1) акустический (физический) аспект рассматривает звуки речи как разновидность 

звуков вообще; 

2) артикуляционный (биологический) изучает звуки речи как результат деятельности 

органов речи; 

3) функциональный (лингвистический) аспект рассматривает функции звуков речи; 

4) перцептивный аспект изучает восприятие звуков речи. 

Работа (совокупность движений) органов речи при образовании звука называется артикуляцией 

звука. Артикуляция звука состоит из трех фаз: 

1.Экскурсия (приступ) – органы речи переходят из предшествующего положения в положение, 

необходимое для произнесения данного звука.  

2. Выдержка – фаза непосредственного произнесения звука. 

3. Рекурсия (отступ) – органы речи выходят из занятого положения. 

Совокупность привычных для говорящих на данном языке движений и положений органов речи 

называют артикуляционной базой. 

Звуки речи – минимальные единицы речевой цепи, являющиеся результатом сложной 

артикуляционной деятельности человека и характеризующиеся определенными акустическими 

и перцептивными (связанными с восприятием речи) свойствами. Одной из языковых 

универсалий является наличие согласных и гласных звуков. 

 

Тема 3. Согласные звуки и их классификации. 

Согласные – звуки речи, которые характеризуются: 

1) наличием преграды на пути воздушной струи; 

2) неравномерной напряженностью органов речи; 

3) наличием шума; 

4) в соседстве с гласными согласные не могут быть слогообразующими. 
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Система согласных звуков данного языка или диалекта называется консонантизмом (от лат. 

Consonantia – созвучие, согласное звучание). Согласные звуки классифицируются по 

следующим основаниям. 

I. По участию (соотношению) в их образовании голоса и шума согласные делятся на сонорные 

и шумные. 

1. Сонорными, или сонантами являются такие согласные, в образовании которых участвуют 

голос и незначительный шум, например: [j], [л], [м], [н], [р]. 

2. В образовании шумных согласных шум преобладает над голосом. Звонкие и глухие шумные 

образуют коррелятивные пары по звонкости-глухости: [б]-[п], [д]-[т], [в]-[ф], [г]-[к], [з]-[с], [ж]-

[ш]. 

II. По месту образования (т.е. по активному действующему органу) согласные подразделяются 

на следующие группы. 

1. Губные согласные: 

1) губно-губные образуются смыканием нижней губы с верхней: [б], [п], [м]; 

2) губно-зубные образуются сближением нижней губы с верхними зубами: [в], [ф]. 

2. Язычные согласные делятся на передне-, среднеи заднеязычные в зависимости от того, какая 

часть языка – передняя, средняя или задняя – выполняет активную роль при образовании звука: 

1) переднеязычные: [д], [т], англ. [d], [t], [ж], [ш], [ч] и др. 

2) среднеязычные: [j]. 

3) заднеязычные: [г],[к],[х]. 

3. Увулярные, или язычковые (лат. uvula – язычок): французское картавое [р]. 

4. Фарингальные, глоточные: укр. гарна дивчина. 

5. Ларингальные, гортанные, связочные: тат. тәэмин, тәэсир. 

III. По способу образования (т.е. по способу преодоления преграды): 

1. Смычные – согласные, которые образуются полным смыканием органов произношения, 

поэтому воздух, наталкиваясь на преграду, с силой разрывает ее и производит характерный для 

этих звуков шум (их еще называют взрывными): [б], [п], [д], [т], [г], [к]. 

2. Смычно-проходные: 

1) боковые [л], [л]. 

2) носовые [м], [н], тат. [ң]. 

3. Щелевые согласные образуются неполным сближением активного и пассивного органов 

речи, в результате чего между ними остается узкая щель, через которую проходит воздух: [з], 

[с], [ж], [ш], [в], [ф], [х], [j]. 
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4. Выделяют также смычно-щелевые, или аффрикаты [ц], [ч]. В начальной стадии артикуляции 

они образуются как смычные, но в конце артикуляции происходит не мгновенное размыкание 

смычки, а переход ее в щель, как у щелевых. 

5. Дрожащие (вибранты) – согласные, при образовании которых кончик языка то смыкается, то 

размыкается с альвеолами при прохождении воздушной струи, т.е. вибрирует: [р]. 

IV. Пo наличию или отсутствию выдыхаемой струи воздуха: 

1.К дыхательным относится большинство согласных звуков. 

2. Недыхательные (щелкающие) возникают посредством сосательных движений органов речи, 

например, в языках банту. 

V. По наличию или отсутствию смягчения (палатализации), например, в русском языке 

согласные делятся на твердые и мягкие (палатализованные), которые образуют коррелятивные 

пары по твердости-мягкости: [б]-[б‟], [п]-[п‟], [в]-[в‟], [ф]-[ф‟] и т.д. 

Тема 4.  Классификации гласных звуков. 

Классификации гласных звуков строятся на следующих основных признаках. 

I. По степени подъема языка (движение языка по вертикали), по степени его приближения к 

небу при образовании звука все гласные делятся на: 

1.Гласные верхнего подъема: [и], [ы], [у]. 

2.Гласные среднего подъема: [э], [о]. 

3.Гласные нижнего подъема: [а]. 

II. По месту подъема языка, т.е. по движению языка по горизонтали при образовании звука, 

различаются: 

1.Гласные переднего ряда: [и], [э]. 

2.Гласные среднего рядя: [ы], [а]. 

3.Гласные заднего ряда: [у], [о]. 

III. По участию губ гласные делятся на: 

1. Огубленные (лабиализованные) – губы округляются и «выпячиваются»: [у], [о]. 

2. Неогубленные (нелабиализованные). 

IV. По долготе (в некоторых языках, например, в английском):  

1. Долгие: [i:] meat, [u:] cool. 

2. Краткие: [i]. 

V. По однородности звучания или артикуляции: 

1. Монофтонги. 
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2. Полифтонги – сочетания нескольких гласных элементов в пределах одного слога. Так, их 

разновидностью являются дифтонги. 

Тема 5. Изменения звуков в потоке речи. 

В речевом потоке звуки речи подвергаются различным изменениям. В зависимости от их 

причин выделяются две группы изменений – позиционные и комбинаторные. 

I. Позиционные изменения связаны с положением (позицией) звука в слове. Яркими примерами 

являются: 

1. Оглушение звонких согласных в позиции конца слова в русском языке: друг, дуб. 

2. Редукция гласных – ослабление и изменение качества звучания. Редукция бывает двух видов: 

1) количественная редукция – сокращение длительности и уменьшение силы звучания гласных: 

лист – листок – листовой, тыл – тылы – тыловой, руки – рука – рукавица.  

2) качественная редукция – ослабление и изменение характера звучания гласных: барабан 

[бърΛбан], молоко [мълΛко].  

II. Комбинаторные изменения связаны с взаимодействием звуков. 

1. Ассимиляция – уподобление одного звука другому в пределах слова или словосочетания. 

Ассимиляция происходит в результате накладки рекурсии предыдущего и экскурсии 

последующего звука. Различают следующие виды ассимиляции: 

1) по результату а) полная – звуки полностью уподобляются: отдать [дд], б) частичная 

(неполная) – звуки уподобляются только по одному признаку: сказка [ск]. 

2) по направлению уподобления а) прогрессивная – предыдущий звук влияет на последующий: 

dogs [gz], б) регрессивная – последующий звук влияет на предыдущий: лодка [тк]. 

3) по положению звуков а) контактная – взаимодействующие звуки находятся рядом, б) 

неконтактная (дистактная, дистантная) – между взаимодействующими звуками есть другие. 

Например, в тюркских (татарском) языках действует закон сингармонизма: гласные в пределах 

одного слова одного ряда – переднего или заднего (за исключением заимствованных слов): ат-

лар, эт-ләр. 

2. Диссимиляция – расподобление артикуляции звуков в пределах слова. Это процесс обратный 

ассимиляции. Диссимиляция выражается в замене одного из двух одинаковых или похожих 

звуков другим, менее сходным по артикуляции с тем, который остался без изменений. Как 

фонетическое явление диссимиляция отмечается на разных этапах истории самых 

разнообразных языков. Диссимилятивные явления могут носить массовый характер, 

превращаясь со временем в языковой закон, но могут ограничиваться отдельными диалектами 

языка или же просто просторечием малообразованной части населения. 

Различают следующие виды диссимиляции: 

1) по направлению расподобления а) прогрессивная: лат. februarius –> древнерус. феврарь – 

совр. февраль; б) регрессивная: коридор –> колидор; 

2) по положению звуков: а) контактная: компот –> конпот; б) неконтактная: директор –> 

дилектор; 
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3) по признаку: а) по месту образования: бомба –> бонба, б) по способу образования: секретарь 

–> секлетарь. 

3. Аккомодация – приспособление соседних разнородных звуков – согласных и гласных. 

Примером может служить огубление (лабиализация) согласных перед огубленными гласными. 

4. Диэреза (выкидка) – ‟н‟ик]. 

5. Гаплология (разновидность диэрезы) – выпадение одного из двух одинаковых стоящих рядом 

слогов. Примером гаплологии в русском языке может служить существительное «знаменосец», 

образовавшееся в результате выпадения слога «но» из более раннего «знаменоносец» или 

«трагикомедия» – из «трагикокомедия».  

6. Эпентеза – вставка звуков: радиво вместо радио, фиялка вместо фиалка.  

7. Протеза (разновидность эпентезы) – вставка звуков в начале слова: восемь из др.-русск. 

осьмь. 

8. Метатеза – перестановка звуков или слогов в пределах слова: мрамор из лат. marmor. 

 

Тема 6. Функциональный аспект изучения звуков речи. 

В звуковом составе каждого языка выделяются фонемы – основные единицы звуковой системы 

и их разновидности. Первым разработал понятие фонемы профессор Казанского университета 

И.А. Бодуэн де Куртенэ. Он подчеркивал, что выделение фонемы возможно лишь при учете 

всей системы фонем данного языка. Звук вне системы не будет системой. Звуковая система 

любого языка состоит из определенного количества фонем. Они сами по себе не обладают 

значениями, но потенциально связаны со смыслом как элементы единой знаковой системы. В 

сочетании друг с другом и нередко по отдельности они обеспечивают опознавание 

(идентификацию) и различение (дифференциацию) языковых знаков как значимых единиц. Так, 

благодаря разному составу фонем в русских словах род и рад возможно опознание и различение 

этих слов, в английском языке – but и boot.  

Фонема – минимальная незначимая единица языка, служащая для опознавания и различения 

значимых единиц – морфем и слов. Изучение звуков речи в функциональном аспекте 

называется фонологией. 

Тема 7. Фонетическое членение речи. 

Устная речь слагается из отдельных отрезков. Более крупные звучащие речевые отрезки в свою 

очередь могут быть разделены на более мелкие. Единицами, из которых состоит речевой поток, 

являются фраза, речевой такт, слог. Фраза – это законченный отрезок речи, отграниченный от 

других достаточно продолжительными паузами и заключающий в себе законченную мысль. 

Речевой такт – это кратчайшая часть фразы, выделяемая ритмико-интонационными средствами 

и заключающая в себе знаменательную словоформу или словосочетание. Речевой такт состоит 

обычно из фонетического слова и имеет одно полное словесное ударение; на границах речевого 

такта могут быть непродолжительные паузы, во многих случаях они обязательны. Слог – это 

минимальная произносительная единица. С артикуляционной точки зрения слог – это звук или 

сочетание звуков, произносимых одним выдыхательным толчком. В составе слога один звук 

выделяется среди других наибольшей звучностью, вокруг него группируются звуки, имеющие 

меньшую звучность. Звук, имеющий наибольшую звучность, выступает как носитель слога, как 

слоговой, а остальные – как неслоговые.  
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Открытыми называются слоги, оканчивающиеся гласным звуком и, следовательно, не имеющие 

спада звучности после ее вершины. Закрытыми называются слоги, оканчивающиеся одним или 

несколькими согласными звуками и спадом звучности. По начальному звуку слоги делятся на 

прикрытые (начинаются с согласного звука) и неприкрытые (с гласного). 

Тема 8. Суперсегментные фонетические единицы. 

Устная речь строится не только из сегментных фонетических единиц (гласных и согласных 

звуков), но и из суперсегментных фонетических единиц. Термин «сегментный» буквально 

означает «делимый на части, на отрезки» и подразумевает делимость звуковой линии речи. Под 

суперсегментными фонетическими единицами понимают различные виды ударения и 

интонации, а также степень громкости речи, паузы и темп речи. Важнейшими из этих понятий 

являются ударение и интонация. Ударение – это выделение звука, слога или слова путем усилия 

мускульного напряжения и напора воздушной струи или изменения высоты голоса. Ударение в 

слове называется словесным. Кроме словесного ударения, выделяют еще логическое, или 

смысловое. В логическом ударении основная роль принадлежит интонации: говорящему 

удается подчеркнуть значение слова (или слов), повышая и понижая тон голоса. Выделение 

слога в слове в разных языках достигается особыми языковыми средствами:  

1) силой или интенсивностью, артикуляцией – это динамическое ударение;  

2) долготой произношения – это количественное (квантитативное) ударение;  

3) движением тона (повышением, или понижением, или комбинированием повышения и 

понижения тона) на фоне нейтрального тона произношения прочих слогов – это музыкальное, 

или тоническое ударение. В большинстве языков эти явления соединены вместе. К числу таких 

языков относится и русский, в котором ударение квантитативно-силовое, или количественно-

динамическое. Если в большинстве языков ударение прикреплено к определенному слогу или 

определенной части слова, то в русском языке ударение свободное. Оно может падать на любой 

слог и на любую часть слова. Другой особенностью русского ударения является его 

подвижность: в разных грамматических формах одного и того же слова ударение может 

переходить с одной части слова на другую: задать – задал – задала. Как правило, все 

знаменательные слова имеют ударение. Служебные слова (предлоги, союзы, частицы) в потоке 

речи служебные слова сливаются со знаменательными, к которым они относятся, образуя с 

ними единство, называемое фонетическим словом, например: на вокзале, при дороге, далеко ли. 

Безударные примыкающие слова называются клитиками, делятся на проклитики, если они стоят 

перед ударным знаменательным словом, и энклитики, если они стоят за ним. 

Ударение играет: 

1) лексикологическую роль, является дополнительным средством различения слов: атлас – 

атлас; 

2) морфологическую роль, выступает как дополнительное средство различения грамматических 

форм слова (основным средством являются морфологические элементы): руки – руки, узнают – 

узнают. 

Интонация – это единство взаимосвязанных компонентов мелодики, интенсивности, 

длительности, логического ударения, темпа речи, которые накладываются на звуковую 

последовательность, составляющую предложение (фразу) и служат для выражения 

синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски. Интонация предложения 

придает ему фонетическую законченность и одновременно с этим вносит в него различную 

семантику. В языках существует множество интонаций. Они отличаются друг от друга 

мелодическим рисунком. Фразовая интонация используется для выражения грамматических 
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значений: различает повествовательные и вопросительные предложения; дифференцирует тему 

и рему высказывания; уточняет грамматические связи и отношения между членами 

предложения и между его частями. 

ЛЕКЦИИ К РАЗДЕЛУ 4. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И СЕМАНТИКА. 

Тема 1. Лексикология как раздел языкознания. 

Лексикология (греч. lexikos – относящийся к слову + logos – учение) – раздел языкознания, 

изучающий системную организацию словарного состава языка как совокупности слов и 

значений слов.  

Термин лексика служит для обозначения словарного состава языка. Лексикология изучает 

закономерности функционирования и развития словарного состава языка, разрабатывает 

принципы стилистической классификации слов, нормы литературного словоупотребления в его 

соотношении с просторечием, вопросы профессионализмов, диалектизмов, архаизмов, 

неологизмов. Лексикология может быть описательной, или синхронической (греч. syn – вместе 

+ chronos – время), исследует словарный состав языка в определенный момент времени, и 

исторической, или диахронической (греч. dia – через + chronos – время), ее предметом является 

развитие лексики данного языка. Различают также общую лексикологию, которая 

рассматривает словарный состав разных языков, выявляет общие закономерности и 

функционирование их лексических систем, и частную лексикологию, исследующую словарный 

состав одного языка. 

Тема 2. Слово как основная номинативная единица языка, его дифференциальные признаки.  

Одной из центральных проблем лексикологии является проблема отдельности слова как 

самостоятельной единицы словарного состава языка. Слово является важнейшей номинативной 

(назывной) единицей языка. Слово – это минимальная значимая единица языка, свободно 

воспроизводимая в речи для построения высказывания. Дифференциальные признаки, 

свойственные большинству лексических единиц. 

1. Слово имеет внешнюю, материальную сторону: звуковую (фонетическую) оформленность, а 

для письменной речи – графическую оформленность, представляющую собой форму слова.  

2. Слову присуще определенное значение. Форма и содержание слова неразрывно связаны: 

слово не может быть воспринято, если мы его не произнесем (или не напишем), и не может быть 

понято, если произносимые сочетания звуков лишены значения.  

3. Слово (в отличие от словосочетаний) непроницаемо: любое слово выступает в виде целостной 

единицы, внутрь которой нельзя вставить другое слово. Исключения представляют 

отрицательные местоимения, которые могут быть разделены предлогами (никто – ни у кого, ни 

о ком).  

4. Важным признаком слова является его лексико-грамматическая отнесенность: все слова 

относятся к тем или иным частям речи и имеют определенную грамматическую оформленность.  

5. Цельность и единооформленность отличает слово от словосочетания.  

6. Слова характеризует воспроизводимость: мы их не конструируем каждый раз заново из 

имеющихся в языке морфем, а воспроизводим в речи в том виде, в каком они известны всем 

носителям языка, в отличие от словосочетаний, которые мы строим в момент высказывания. 
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7. Важнейшим признаком многих слов является номинативность, т.е. способность называть 

предметы, качества, действия и т.д. Однако служебные части речи, междометия, модальные 

слова, а также местоимения не обладают этим признаком. Местоимения лишь указывают на 

предметы, качества, количества, а междометия выражают чувства и переживания говорящего, 

не называя их. 

Тема 3. Лексическое значение слова и понятие. 

Все предметы и явления действительности имеют в языке свои наименования. Слова указывают 

на реальные предметы, на наше отношение к ним, возникшее в процессе познания 

окружающего нас мира, на понятия об этих предметах, возникающие у нас в сознании. Эта связь 

(соотнесенность) слова с явлениями реальной действительности (денотатами), имеющая 

нелингвистический характер, и, тем не менее, являющаяся важнейшим фактором в определении 

природы слова как знаковой единицы, понимается как значение слова. Лексическим значением 

слова называется закрепленная в сознании говорящих соотнесенность звукового комплекса 

языковой единицы с тем или иным явлением действительности. Это обобщенное отражение 

предмета, его наиболее общих свойств в сознании человека, непосредственно соотнесенное с 

определенным фонетическим обликом. Понятие – это отражение в сознании людей общих и 

существенных признаков явлений действительности, представлений об их свойствах. Понятие 

является результатом обобщения массы единичных явлений, в процессе которого человек 

отвлекается от несущественных признаков, сосредоточиваясь на главных, основных. Без такого 

абстрагирования, без абстрактных представлений, невозможно человеческое мышление. 

Понятия формируются и закрепляются в нашем сознании с помощью слов. Связь слов с 

понятием делает слово орудием человеческого мышления.  

Тема 4. Типы лексических значений слов.  

Можно выделить несколько типов лексических значений слов.  

1. По способу номинации выделяются прямые и переносные значения слов. Прямое (или 

основное, главное) значение слова – это такое значение, которое непосредственно 

соотносится с явлениями объективной действительности. Прямые значения слов менее 

всех других зависят от контекста, от характера связей с другими словами. Переносные 

(непрямые) значения слов возникают в результате переноса названия с одного явления 

действительности на другое на основании сходства, общности их признаков, функций и 

т.д. Непрямые значения появляются у слов, которые не соотнесены непосредственно с 

понятием, а сближаются с ним по различным ассоциациям, очевидным для говорящих. 

Переносные значения могут сохранять образность: черные мысли, черная измена. Такие 

образные значения закреплены в языке: они приводятся в словарях при толковании 

лексической единицы.  

2. По степени семантической мотивированности выделяются значения 

немотивированные (непроизводные, первичные), которые не определяются значением 

морфем в составе слова; мотивированные (производные, вторичные), которые выводятся 

из значений производящей основы и словообразовательных аффиксов. У некоторых слов 

мотивированность значения несколько затемнена, так как не всегда удается выделить их 

исторический корень. Однако этимологический анализ устанавливает древние 

родственные связи слова с другими словами, дает возможность объяснить 

происхождение его значения. Например, этимологический анализ позволяет выделить 

исторические корни в словах жир, пир, окно, облако и установить их связь со словами 

жить, пить, око, волочить (обволакивать). 

Тема 5. Многозначность слова (полисемия). 
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Способность слов иметь несколько значений называется многозначностью, или полисемией: На 

завалинке сидел старый дед (достигший зрелости); Старый друг лучше новых двух (давний); 

Побывали на старой квартире (прежний, бывший до чего-то другого). Выделяют следующие 

типы переноса названий слов. 

1. Метафора (греч. metaphora – перенос) – перенос названия с одного предмета на другой 

на основании какого-либо сходства их признаков. 

Предметы могут быть похожи 1) по форме: баранка „сушка, бублик‟ –> баранка „руль‟; 2) по 

цвету: золотое кольцо –> золотые волосы, золотая осень; 3) по функции: дворник (человек) –> 

дворники (стеклоочистители); 4) по сходству расположения предметов и их частей: хвост 

животного –> хвост кометы, подошва обуви –> подошва горы; 5) перенос качеств, свойств, 

действий людей и животных на неодушевленные предметы – олицетворение (вой волка –> вой 

ветра) и наоборот (пустое ведро –> пустая голова, вода кипела –> толпа кипела) и др. 

2. Метонимия (греч. metonymia – переименование) – перенос наименования с одного предмета 

на другой на основании их смежности: 

1) перенос названия материала на изделие из него: Наши спортсмены привезли с Олимпиады 

золото и серебро; 

2) перенос названия места (помещения) на группы людей, которые там находятся: Аудитория 

внимательно слушала лектора; 

3) перенос названия сосуда на его содержимое: фарфоровое блюдо –> вкусное блюдо; 

4) перенос имени автора на его произведения: В театре ставили Чехова и др. 

Разновидность метонимии – синекдоха. Это перенос названия целого на его часть и наоборот: 

тюрк. Аксакал буквально «белая борода»; «И слышно было до рассвета, как ликовал француз» 

(М. Лермонтов). 

Тема 6. Лексическая система языка. 

Лексика любого языка представляет собой систему взаимосвязанных единиц – лексем (слов). 

Внутри этой системы выделяются группы слов, объединенных по разным критериям, например, 

по тематическому признаку, – тематические группы. Тематическая группа «термины родства»: 

мать, отец, сын, дочь, брат, сестра, тетя, дядя и т.д. Слова могут объединяться в группы на 

основании разных отношений. 

I. Смысловые отношения объединяют слова с точки зрения значения. 

1. Гиперо-гипонимические отношения – это родо-видовые семантические отношения. 

Гипероним (от греч. гипер – сверх, над) – слово с родовым значением. Гипоним (от греч. гипо 

– под, внизу) – слово с видовым значением. Так, изменения звуков в речевом потоке 

(гипероним) делятся на позиционные и комбинаторные (гипонимы). К комбинаторным 

(гипероним) относятся ассимиляция, диссимиляция, аккомодация и др. (гипонимы). 

2. Синонимические отношения – это отношения полного или частичного семантического 

совпадения. Синонимы (греч. synonymos – одноименный) – это слова, различные по звучанию, 

но тождественные или близкие по значению: жена – супруга, веселый – радостный, смотреть – 

глядеть, легко – просто. Несколько синонимов, соотносимых между собой при обозначении 

одних и тех же явлений, предметов, признаков, действий, образуют синонимический ряд: 

высокий, рослый, длинный, долговязый. В синонимическом ряду выделяется доминанта (лат. 

dominans – господствующий) – глава синонимического ряда, как правило, общее по значению 
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и стилистически нейтральное слово. Другие члены синонимического ряда уточняют, 

расширяют его семантическую структуру, дополняют ее оценочными значениями. Так, в 

синонимическом ряду смелый, неустрашимый, удалой, храбрый, лихой, отважный, 

безбоязненный, бесстрашный прилагательное смелый наиболее емко передает значение, 

объединяющее все синонимы, – „не испытывающий страха‟, оно свободно от экспрессивно-

стилистических оттенков. Выделяются следующие группы синонимов. 

1) Полные (абсолютные) синонимы не отличаются друг от друга оттенками значения и 

стилистической окраской, например: спешить – торопиться. В основном это научные термины: 

языкознание – лингвистика, орфография – правописание. 

2) Большинство синонимов отличаются по каким-либо признакам: 

- семантические синонимы отличаются оттенками значения: смеяться, хохотать; шагать, 

шествовать, семенить; 

- стилевые синонимы: жена (нейтр.) – супруга (книжн.), лицо (нейтр.) – морда (прост.) – лик 

(книжн.); 

- синонимы, отличающиеся степенью современности: лицедей (устар.) – актер, ведать (устар.) 

–знать; 

- синонимы, отличающиеся сферой употребления: цибуля (диал.) – лук, кок (морск.) – повар; 

- синонимы, отличающиеся сочетаемостью: карий (только о глазах) – коричневый и др. 

В некоторых случаях синонимы могут взаимозамещаться в речи с целью придания 

высказыванию вежливой формы; так, лучше сказать полный, чем толстый; пожилой, чем 

старый. Слова, употребляемые с целью устранить резкость или грубость фразы, называются 

эвфемизмами (греч. eu – хорошо, phemi – говорю). Нанизывание синонимов часто порождает 

градацию (лат. gradatio – постепенное повышение), когда каждый следующий синоним 

усиливает (или ослабляет) значение предыдущего: улыбаться, смеяться, хохотать. 

2. Антонимические отношения – отношения смысловой противоположности. Антонимы 

(греч. anti – против, onyma – имя) – слова одной и той же части речи, имеющие 

противоположные значения: правда – ложь, говорить – молчать. По структуре антонимы 

делятся на однокорневые: честный – бесчестный, одаренный – бездарный, приходить – 

уходить; разнокорневые: бодрый – усталый, богатство – нищета. Противоположные 

значения могут развиваться и внутри одного и того же слова. Это внутрисловная 

антонимия (антонимия значений многозначных слов) – энантиосемия. Например, глагол 

одолжить может означать «взять взаймы, в долг» или «дать в долг». Наряду с 

антонимами общеязыковыми (общеупотребительными), регулярно используемыми, в 

том или ином контексте могут оказаться слова, которые в обычном употреблении не 

составляют антонимической пары. В этом случае идет речь о контекстуальных, или 

окказиональных (лат. casus – случай), речевых, авторских антонимах: 

…Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень 

Не столь различны меж собой (А.Пушкин). 

Антонимы являются важнейшим средством создания антитезы (греч. antithesis – 

противоположение) – стилистической фигуры контраста, резкого противопоставления понятий, 

образов, состояний. Этот прием издавна известен народной поэзии, представлен в пословицах 

и поговорках: 

Богатый и в будни пирует,  
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А бедный и в праздник горюет (Пословица). 

Явление антонимии используется в оксюмороне (греч. oxymoron – остроумно-глупое). Этот 

прием состоит в сочетании слов, выражающих логически несовместимые понятия, с целью 

изображения нового, необычного явления. Одни оксюмороны строятся на антонимах (начало 

конца, Старый Новый год), другие – на словах с противоположными значениями, 

объединяемых как определяемое и определяющее: «Живой труп» Л.Н. Толстого, 

«Оптимистическая трагедия» В.Вишневского. 

II. Формальные отношения объединяют слова с точки зрения формы (тождественной или 

сходной). 

1. Омонимические отношения – отношения совпадения форм слов. Омонимы (греч. homos – 

одинаковый, onyma – имя) – это слова, которые имеют одинаковую форму, но разные значения, 

например: соль „вещество для приправы‟ и соль „нота определенного звучания‟. Выделяются 

следующие типы синонимов.  

1) Лексические омонимы – слова одной части речи, имеющие одинаковое звучание и написание, 

но разные значения: ключ и ключ, лук и лук, англ. light – светлый и light – легкий, тат. төш – 

сон и төш – косточка.  

2) Омофоны (фонетические омонимы) произносятся одинаково, но пишутся по-разному: луг – 

лук, пруд – прут; везти – вести; бачок – бочок, англ. night – ночь и knight –рыцарь. Совпадение 

в произношении разных слов происходит вследствие действия различных фонетических 

законов: оглушение звонких согласных в конце слова, ассимиляция звонких согласных по 

глухости, редукция гласных и др. 

3) Омографы (графические омонимы) пишутся одинаково, но произносятся по-разному: атлас 

– атлас, замок – замок. 

4) Омоформы (грамматические омонимы) – слова разных частей речи, совпадающие в одной 

форме: три (числительное) – три (глагол), течь (существительное) –течь (глагол), стекло 

(существительное) – стекло (глагол), тат. төш (существительное) – сон и төш (глагол) –

спускайся.  

2. Паронимические отношения. Паронимы (греч. para – возле, около, onyma – имя) –это слова, 

близкие по звучанию (и написанию), но разные по значению, например: отчество – отечество, 

абонент – абонемент. Сложились два понимания, две точки зрения на паронимы и 

соответственно выделяются две группы. 

1. Паронимы – это слова только однокорневые: командированный – командировочный, абонент 

– абонемент и др. 

2. К паронимам относятся слова и однокорневые, и разнокорневые: эскалатор – экскаватор. 

Тема 7. Исторические изменения в словарном составе языка 

Язык как система находится в постоянном движении, развитии, и самым подвижным уровнем 

языка является лексика: она в первую очередь реагирует на все изменения в обществе. Одни 

предметы, явления существуют издавна, и слова, их называющие, активно используются 

носителями языка, другие отмирают – и с ними их названия, третьи появляются, для их 

наименования создаются новые слова или переосмысляются старые. Неологизмы (греч. neos – 

новый, logos – понятие) –новые слова и обороты речи, созданные для обозначения нового 

предмета или выражения нового понятия:  
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1. Лексические неологизмы появляются в результате образования по продуктивным моделям из 

имеющихся в языке корней и аффиксов (сложносокращенные слова типа БРС и др.) или 

заимствования из других языков (экономическая лексика: лизинг, тендер, ноу-хау). 

2. Лексико-семантические неологизмы – новые значения известных слов, например: куст 

„объединение предприятий, учреждений‟. 

Устаревшие слова – слова, которые вышли из активного употребления и в современном языке, 

как правило, не встречаются, но сохранились в пассивном словаре и в большинстве своем 

понятны носителям языка, известны по художественной литературе: 

1. Историзмы – названия исчезнувших предметов, явлений, понятий: царь, гусар, воевода, 

кольчуга. Их появление вызвано внеязыковыми причинами: социальными преобразованиями в 

обществе, развитием производства, обновлением предметов быта, оружия и т.д.  

2. Архаизмы (греч. archaios – древний) – названия существующих в настоящее время предметов 

и явлений, по каким-либо причинам вытесненные другими словами: чело – лоб, глаголить – 

говорить и др.  

С течением времени могут происходить изменения значений слов. 

1. Сужение значения слова. Так, слово порох имело первоначальное значение «пыль, вещество, 

состоящее из мелких частиц», сравни однокорневое порошок. 

2. Расширение значения слова. Пальцем в древнерусском языке назывался только большой 

палец, остальные именовались персты. 

Тема 8. Лексикография. 

Лексикография – раздел языкознания, занимающийся теорией и практикой составления 

словарей. Различаются словари двух типов: 1) энциклопедические, в них объясняются реалии 

(предметы, явления), сообщаются сведения о различных событиях; 2) филологические 

(лингвистические), в которых объясняются слова, толкуются их значения и т.п. 

Лингвистические словари, в свою очередь, подразделяются на два типа: а) многоязычные, т.е. 

переводные, которыми мы пользуемся при изучении иностранного языка в работе с 

иноязычным текстом; б) одноязычные: толковые, фразеологические, исторические и 

этимологические, словари иностранных слов, грамматические, словообразовательные, 

диалектные, частотные, обратные, орфографические и орфоэпические словари и т.д. 

  

ЛЕКЦИИ К РАЗДЕЛУ 5. ГРАММАТИКА: МОРФОЛОГИЯ И СИНТАКСИС. 

Тема 1. Грамматика как раздел языкознания. 

Грамматика (греч. grammatike, от gramma – буква, написание): 1) строй языка, т.е. система 

морфологических категорий и форм, синтаксических категорий и конструкций, способов 

словопроизводства; 2) раздел языкознания, изучающий такой строй, его разноуровневую 

организацию, его категории и их отношения друг к другу; 3) термин «грамматика» иногда также 

употребляют для обозначения функций отдельных грамматических категорий или лексико-

грамматических множеств. Так, например, говорят о грамматике той или иной части речи или 

о грамматике того или иного падежа, инфинитива, отдельных предлогов. 

Грамматический строй языка является исторической категорией, он находится в состоянии 

постоянного движения и развития и подчинѐн общим законам развития языка. На каждом этапе 
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своей истории грамматический строй языка достаточно совершенен и служит формированию и 

выражению мыслей носителей языка, отвечая своему историческому назначению. В 

определѐнный момент своего развития грамматический строй языка представляет собой, с 

одной стороны, относительно стабильную систему, организованную по строгим и твѐрдым 

законам; с другой стороны, эта система находится в состоянии постоянного и активного 

функционирования, представляя свои средства для организации бесконечного количества 

отдельных, конкретных слов и высказываний.  

В лингвистике выделяют теоретическую и практическую грамматику. Цели теоретической 

грамматики – выявить, что действительно, реально используется в процессе коммуникации: 

какие языковые единицы, какова форма этих единиц и какие значения данными формами 

выражаются. Теоретическая грамматика занимается вопросами грамматического значения, 

грамматической формы и грамматической категории. Практическая грамматика определяется 

как система правил изменения слов и правил соединения слов в предложении. Отсюда и деление 

грамматики на две части: морфологию (правила изменения слов) и синтаксис (правила 

соединения слов в предложении). В конечном счете, все языковые средства служат одной цели 

– осуществлению осмысленной коммуникации. Правила морфологии и синтаксиса органически 

переплетаются при функционировании языковой системы.  

Тема 2. Грамматическое значение слова. 

Слово – одна из основных единиц грамматики. В слове соединены его звуковая материя и его 

значения – лексическое и грамматическое. Грамматическое и лексическое значения 

представляют собой два основных вида языковых значений. Грамматическое значение – 

обобщенное, отвлеченное языковое значение, присущее ряду слов, словоформ и 

синтаксических конструкций, находящее в языке свое регулярное (стандартное) выражение, 

например, значение падежа имен существительных, времени глагола и т.п. 

Грамматическое значение противопоставлено лексическому значению, которое лишено 

регулярного (стандартного) выражения и не обязательно имеет абстрагированный характер. 

Критерии разграничения лексического и грамматического значений: 

1. Лексическое значение вещественно, конкретно, а грамматическое значение – абстрактно, 

отвлеченно. 

2. Лексическое значение индивидуально для каждого слова, а грамматическое значение 

характерно для целой группы слов с разными лексическими значениями. 

3. Лексическое значение остается одним и тем же во всех формах слова, грамматическое 

значение меняется в различных формах слова. 

4. При изменении лексического значения образуются новые слова, а при изменении 

грамматического значения – новые формы слов. Характерным признаком грамматического 

значения признается также стандартность, регулярность способа выражения.  

Тема 3. Грамматическая форма. Средства выражения грамматических значений. 

Грамматическая форма – это такая форма слова, в которой грамматическое значение находит 

своѐ регулярное (стандартное) выражение. В пределах грамматической формы средствами 

выражения грамматических значений являются специальные грамматические показатели 

(формальные показатели). Грамматические показатели можно объединить в типы, которые 

условно можно назвать грамматическими способами, средствами выражения грамматических 

значений. 
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I. Синтетические средства. 

1. Аффиксация состоит в использовании аффиксов для выражения грамматического значения: 

книг-у; чита-л-и. 

2. Супплетивизм. Под супплетивизмом понимается выражение грамматического значения 

словом с другой основой: человек – люди, good – best. 

3. Редупликация (повтор) заключается в полном или частичном повторении частей слова для 

выражения грамматического значения. Так, в малайском языке orang –„человек‟, orang-orang – 

„люди‟. 

4. Чередование (внутренняя флексия) представляет собой использование изменения звукового 

состава корня для выражения грамматического значения: „избегать – избежать‟; „собирать – 

собрать‟; „sing – sang‟. 

II. Аналитические средства. 

1. Служебные слова могут использоваться для выражения грамматического значения: буду 

читать, прочитал бы. 

2. Порядок слов особенно важен, например, для изолирующих языков. Материальное средство 

выражения грамматического значения не всегда является сегментным, т.е. состоящим из 

цепочки (линейной последовательности) фонем. Оно может быть суперсегментным, т.е. может 

накладываться на сегментную цепочку. 

3. Ударение: руки – руки. 

4. Интонация: Ты пойдешь! – Ты пойдешь? 

Тема 4. Грамматическая категория. 

Грамматическая категория – система противопоставленных друг другу рядов грамматических 

форм с однородными значениями. Необходимым признаком грамматической категории 

является единство значения и его выражения в системе грамматических форм как двусторонних 

языковых единиц. Понятие грамматической категории тесно связано с понятием 

грамматического значения. В этом плане любая грамматическая категория представляет собой 

объединение двух или более грамматических значений. С другой стороны, известно, что каждое 

грамматическое значение имеет свой способ выражения или грамматическую форму (или же 

ряд форм). Так, в современном английском языке многие существительные могут иметь 

грамматические значения единственного либо множественного числа: book – books, man – men. 

Каждая пара образует противопоставление двух грамматических форм, что связано с 

противопоставлением двух грамматических значений. Такое противопоставление двух или 

более рядов грамматических форм, связанное с различием двух или более грамматических 

значений, и представляет собой грамматическую категорию. Так, прилагательным русского 

языка свойственна грамматическая категория рода. Различаются три родовые формы: большой 

– большая – большое. Они выражают значения мужского, женского и среднего рода. 

Грамматическая категория характеризуется категориальным признаком, например, обобщенное 

значение времени, значение лица и т.п.; такое обобщенное значение объединяет значения 

отдельных грамматических форм, входящих в данную категорию. Необходимым признаком 

грамматической категории является регулярная выраженность теми или иными формами. 

Грамматические значения, противопоставленные в рамках грамматической категории, 

получают регулярные, стандартные способы выражения, формальные показатели. Если в 
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данном языке нет стандартных, регулярных показателей какого-либо обобщенного значения, то 

нет и грамматической категории. 

Грамматическое значение (план содержания) и формальный показатель этого значения (план 

выражения) образуют грамматический знак – грамматическую форму, граммему. Граммема – 

компонент грамматической категории, представляющий собой по своему значению видовое 

понятие по отношению к грамматической категории как родовому понятию. Грамматическая 

категория – это система противопоставленных друг другу граммем. Граммема, как и 

грамматическая категория, представляет собой единство значения и способов его выражения. 

В структуре грамматической категории граммема представляет собой один из 

противопоставленных друг другу рядов грамматических форм, конституирующих 

грамматическую категорию. Так, грамматическая категория падежа в русском языке включает 

6 граммем. 

Граммема может обладать многозначностью. Так, граммема множественного числа имен 

существительных в русском языке имеет значения: множество „столы‟, „деревья‟; сорта 

„масла‟, „вина‟; большое количество „снега‟, „пески‟. Грамматические категории 

подразделяются на: а) словоизменительные – проявляются в процессе образовании форм 

данного слова (например, падеж и число русских существительных, род и число французских 

прилагательных, наклонение и время глагола); б) классификационные категории присущи 

данному слову во всех его формах и относят его к классу подобных слов. 

Члены классификационных категорий представлены разными словами, например, категория 

рода имен существительных в русском языке: стол – мужского рода, парта женского рода, окно 

– среднего рода. 

Языки мира различаются по количеству и составу грамматических категорий. Каждый язык 

характеризуется своим набором грамматических категорий, граммем и грамматических 

способов выражения грамматического значения. При сопоставлении грамматического строя 

языков следует учитывать следующие критерии: - наличие или отсутствие соответствующей 

грамматической категории; - число граммем грамматической категории; - способы выражения 

грамматических значений данной грамматической категории; - разряды слов, с которыми 

связана данная грамматическая категория. 

 

 ЛЕКЦИИ К РАЗДЕЛУ 6. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ. 

Тема 1. Генеалогическая классификация языков. 

Классификация языков – определение места каждого языка среди языков мира; распределение 

языков мира по группам на основе определенных признаков в соответствии с принципами, 

лежащими в основе исследования. Вопросы классификации многообразия языков мира, 

распределения их по определенным рубрикам стали активно разрабатываться в начале XIX 

века. Наиболее разработанными и признанными являются две классификации – 

генеалогическая и типологическая (или морфологическая). Основы генеалогической (греч. 

genealogia – родословная) классификации языков были разработаны на материале 

индоевропейских языков в результате утверждения в XIX веке сравнительно-исторического 

метода в языкознании. Большая роль в утверждении генеалогической (историко-генетической) 

классификации принадлежит выдающимся языковедам первой половины XIX в. – немецким 

филологам Ф. Боппу, А. Шлейхеру, российскому лингвисту А.Х. Востокову, датскому ученому 

Р.Раску, которые заложили основы индоевропеистики. Вслед за индоевропейскими языками 

выделяются и классифицируются остальные семьи языков – семито-хамитская, финно-

угорская, тюркская, кавказская и др. Генеалогическая классификация языков – изучение и 
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группировка языков мира на основании определения родственных связей между ними, т.е. на 

основе общего происхождения из предполагаемого праязыка. Родственными называют языки, 

возникшие из одного и того же источника и обнаруживающие регулярные фонетические 

соответствия, древние общие корни и аффиксы. Генетическое тождество языков и отдельных 

фактов устанавливается при помощи сравнительно-исторического метода. Родственные языки 

претерпели изменения и разошлись друг с другом, поэтому установление генетического 

тождества предполагает восстановление древнейших звуков и форм. Наблюдения над текстами 

и использование сравнительно-исторического метода приводит нас к выводу о том, что степень 

родства языков может быть разной – дальней и близкой. Близкородственными являются 

русский и болгарский языки; английский и русский – родственные языки, но их родство более 

далекое. Наличие разных степеней родства вызвало введение терминов семья, ветвь, группа, 

подгруппа родственных языков. Родственные по происхождению языки составляют языковую 

семью. Семью языков образуют индоевропейские, кавказские, финно-угорские и многие другие 

языки. 

Группировки внутри семьи языков называют ветвями и группами родственных языков. Ветви 

языковой семьи объединяют языки, обнаруживающие между собой большую материальную 

близость. Это можно наблюдать, например, между языками славянской и балтийской групп. 

Когда группа охватывает не два и не три, а больше языков, тогда эти языки делятся на 

подгруппы. Например, германская группа индоевропейских языков делится на три подгруппы. 

Языки могут оказаться и вне семей (изолированные языки), если у них не обнаруживается 

четкого родства, например, японский и корейский языки (по одной из версий). Генеалогическая 

классификация языков  

1. Индоевропейская языковая семья 

1) Албанская группа албанский язык 

2) Армянская группа армянский язык 

3) Греческая группа греческий язык 

4) Индийская группа мертвый санскрит, хинди, урду, бенгальский, маратхи, цыганский 

5) Иранская группа персидский, осетинский, таджикский 

6) Италийская группа мертвый латинский 

7) Романская группа французский, итальянский, испанский, португальский, румынский, 

молдавский 

8) Германская группа западная подгруппа: английский, немецкий, нидерландский северная 

(скандинавская) подгруппа: датский, шведский, норвежский, исландский восточная группа: 

мертвый готский 

9) Кельтская группа ирландский, шотландский 

10) Балтийская группа литовский, латышский 

11) Славянская группа восточная подгруппа: русский, украинский, белорусский 

западная подгруппа: польский, чешский, словацкий 

южная подгруппа: мертвый старославянский,  
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болгарский, македонский, словенский, серб(ск)охорватский 

2. Тюркская языковая семья: мертвый булгарский, татарский, башкирский, казахский, 

чувашский,  

крымскотатарский, туркменский, турецкий, азербайджанский, узбекский, каракалпакский, 

киргизский, алтайский, якутский 

3. Финно-угорская языковая семья: прибалтийско-финская группа: финский, эстонский 

волжская группа: марийский, эрзя-мордовский, мокша-мордовский 

пермская группа: коми-зырянский и коми-пермяцкий, удмуртский 

угорская группа: венгерский, хантыйский, мансийский 

4. Кавказская языковая семья: 

абхазский, адыгейский, грузинский, ингушский, лезгинский, чеченский 

5. Китайско-тибетская языковая семья: китайский, тибетский 

6. Монгольская языковая семья: бурятский, калмыцкий, монгольский 

7. Тайская языковая семья: тайский 

8. Австронезийская языковая семья: индонезийский 

9. Австроазиатская (аустроазиатская) языковая семья: вьетнамский 

10. Самодийская (самоедская) языковая семья: 

ненецкий, энецкий 

11. Тунгусо–маньчжурская языковая семья: 

эвенкийский 

12. Чукотско-камчатская языковая семья: чукотский 

13. Семито-хамитская (афразийская) языковая семья: арабский, иврит 

14. Нигеро-конголезская языковая семья: суахили 

15. Индейская языковая семья: аймара, гуарани, кечуа 

Существует также точка зрения, согласно которой в алтайскую семью объединяют тюркские, 

монгольские, тунгусо-маньчжурские языки, а также корейский и японский. 

 

Тема 2. Типологическая классификация языков. 

Типологическая классификация языков – направление лингвистических исследований, 

возникшее в начале и развившееся во 2-й четверти XIX в. (первоначально в виде 

морфологической классификации языков). Основным принципом морфологической 
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классификации языков является положение о том, что все языки мира, независимо от того, 

родственные они или нет, могут быть распределены на типы по общим признакам их 

грамматической структуры (например, по способу соединения морфем). 

1. Для флективных языков характерно широкое использование флексий, выражающих 

различные грам.значения. Флексия чаще всего полифункциональна, т.е. одновременно 

выражает несколько грам. значений. Например, в слове страна окончание –а выражает сразу три 

грам. значения: женский род, ед. число, им. падеж. К флективным языкам принадлежат прежде 

всего индоевропейские языки, для которых существенно деление на синтетические и 

аналитические. В синтетических флективных языках большая роль в выражении грамм. 

значений принадлежит аффиксации, внутренней флексии, ударению, супплетивизму, т.е. 

формам самих слов. Это, например, русский, литовский, греческий, латынь, польский и другие 

языки. Аналитические флективные языки характеризуются более широким использованием 

служебных слов, интонации, порядка слов, т.е. грамм. значения в них выражаются вне слова. 

Аналитическими флективными языками являются английский, французский, болгарский, 

датский, персидский и др. 

2. Агглютинативные языки, (от лат. agglutinare – приклеивать) – это языки, формы в которых 

состоят из ряда однозначных суффиксов-прилеп. Выражая грамматическое значение, прилепы 

механически «приклеиваются», – слово может употребляться и без них. Границы морфем четко 

отграничены друг от друга. Например, в татарском языке форма мәктәпләрдән (из школ) имеет 

в своем составе несколько прилеп, каждая из которых однозначна: ләр – показатель множ. 

числа, дән –ьисходного падежа. К агглютинативным принадлежат тюркские, финно-угорские, 

индейские и многие другие языки. 

3. Изолирующие, или аморфные, или корневыеязыки характеризуются отсутствием 

словоизменения, морфологических форм. Грамматические отношения выражаются в них вне 

слова, при помощи порядка слов, музыкального ударения, служебных слов и т.п. Слово в них 

равно корневой основе. Например, китайские слова ча «чай», во «я», бу «не», хэ «пить», 

соединенные в последовательности ча во бу хэ, обозначают «Я не пью чаю» (буквально «чай я 

не пить»). К языкам этого типа относятся китайский, вьетнамский и др. 

4. Главная структурная особенность инкорпорирующих (от лат. incorporare – присоединять), 

или полисинтетических (от греч. poly – многo+syntetikos – соединение) языков состоит в том, 

что предложение в них строится как сложное слово, т.е. слова сливаются в одно общее целое, 

которое является и словом, и предложением. Слова-предложения образуются путѐм 

объединения корней-основ и служебных элементов. Части этого слова-предложения 

выполняют одновременно функции элементов слова и членов предложения. Например, 

чукотское тыатакаанмыркын в одном сложносоставленном построении передает русское 

предложение «Я жирных оленей убиваю», где ты «я», ата «жир», каа «олень», ямы «убивать», 

ркын «делать».  

Полисинтетизм свойственен индейским языкам Северной Америки, чукотско-камчатским и др. 

Тип языка – изменчивая категория, в любом языке обнаруживаются черты других 

морфологических типов. Многие языки занимают промежуточное место в морфологической 

классификации, совмещая в себе признаки разных типов. Например, языки Океании относятся 

к аморфно-агглютинативным. В разработку типологической классификации языков большой 

вклад внесли немецкие ученые братья Шлегели (Фридрих и Август-Вильгельм), В. фон 

Гумбольдт, А. Шлейхер, американский лингвист Э. Сепир и др. 

Тема 3. Ареальная классификация. 
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Ареальная (от лат. агеа – площадь, пространство) классификация языков заключается в 

составлении языковой карты мира, ареалов распространения отдельных языков или групп 

языков. Эта классификация является составной частью ареальной лингвистики – раздела 

языкознания, исследующего с помощью методов лингвистической географии распространение 

языковых явлений в пространстве и времени. Одним из центральных понятий ареальной 

лингвистики выступает языковой или диалектный ареал, то есть границы распространения 

отдельных языковых явлений и их совокупностей, а также отдельных языков или групп языков. 

В результате изучения ареалов выявляются области распространения и взаимодействия не 

только отдельных языковых явлений, но и языков, диалектов и ареальных общностей – 

языковых союзов. 

Тема 4. Функциональная классификация. 

Полная функциональная классификация языков может быть построена с обязательным учетом 

ряда критериев. Основные из них таковы: количество носителей живых языков; число живых и 

мертвых языков в мире; распространение языков за пределами этнических территорий, роль 

каждого из них в современном мире; письменные и бесписьменные языки; естественные и 

искусственные языки; общественные функции языков, формы их существования. Так, по связям 

языка с этнической общностью выделяют языки народностей, племенные языки и 

национальные языки. Распространенность языка за пределами этнической территории и его 

роль в современном мире дают основания выделять местные языки, региональные языки, 

обслуживающие определенные регионы, языки межнационального общения и мировые языки. 

К последним чаще всего относят рабочие языки ООН – английский, русский, французский, 

китайский, испанский и арабский. По функциям, которые язык выполняет в обществе, формам 

его существования выделяют литературные языки и диалекты, государственные языки, 

культовые, или ритуальные, языки и т.д. Важным в функциональной классификации языков 

является понятие языковой ситуации. Под языковой ситуацией обычно понимают 

функциональную общность языков и их вариантов, обслуживающих некоторый социум: 

этническую общность, государство, политико-территориальное объединение. По количеству 

используемых в социуме языков различают одноязычные и многоязычные языковые ситуации. 

На земном шаре преобладают многоязычные языковые ситуации, когда в одном социуме 

совместно функционируют два-три-четыре языка. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

1. Введение в языкознание  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой языкознание как наука о языке? 

2. Как можно доказать величайшую роль языка в жизни человека и общества? 

3. Как связана наука о языке с другими науками? 

4. Каковы функции языка? 

5. Почему проблема происхождения языка требует комплексного подхода – участия многих 

наук?  

6. Какие существуют гипотезы о происхождении языка?  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

7. Чем отличаются звукоподражательная и междометная от социальных теорий?  

8. Каковы недостатки звукоподражательной и междометной теорий происхождения языка?  

9. Каков основной недостаток теории общественного договора?  

10. Связаны ли, по вашему мнению, друг с другом язык, сознание и мышление? Если да, то 

каким образом?  

11. Какие функции языка указывают на связь языка и мышления?  

12. Опровергает ли наличие несловесных видов мышления теорию о неразрывной связи 

языка и мышления? 

13. Можно ли считать, что язык – явление постоянное, статичное, а речь – изменчивое, 

динамичное? 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

1. В чем проявляется специфика фонетики как одного из уровней языковой системы? 

2. Что понимается под термином «речевой аппарат»? 

3. Как складывается артикуляция звука речи? 

4. Каковы принципы классификации звуков? Как различаются между собой гласные и 

согласные?  

5. Какие процессы происходят со звуками в потоке речи? Какие причины их вызывают?  

6. Какие процессы являются позиционными? 
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7. Какие процессы являются комбинаторными? Назовите и кратко охарактеризуйте 

основные комбинаторные процессы. 

8. Что общего у ассимиляции с аккомодацией? Приведите примеры. 

9. Назовите основные позиции, в которых происходит изменение гласных и согласных в 

русском (изучаемом иностранном) языке? 

10.Какие функции выполняет фонема в языке? 

11.Расскажите о фонетическом членении речи. 

12.Какая звуковая единица называется слогом? Какие типы слогов знаете? Приведите 

примеры. 

13.Дайте определение ударения. 

14.Что такое фонетическое слово? 

15.Назовите функции ударения и интонации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

1. В чем заключается проблема определения слова?  

2. Какая функция слова является основной? Какие слова не обладают номинативной 

функцией?  

3. Как соотносятся лексическое значение слова и понятие?  

4. Какое лексическое значение называется переносным? Какие типы переноса 

существуют? 

 5. Назовите способы возникновение переносных значений.  

6. В чем суть синонимии, антонимии, омонимии как отношений единиц лексического 

уровня?  

7. Какие слова называются лексическими омонимами? В чем заключается их отличие от 

омоформ и омофонов?  

8. Что общего между полисемией и омонимией? В чем различия этих явлений?  

9. Какие слова называются синонимами? Какие типы синонимии существуют в языке?  

10. Что такое абсолютные синонимы? Что такое контекстуальные синонимы?  

11. Как называется основное слово в синонимическом ряду?  

12. Какие слова называются антонимами? Что такое контекстуальные антонимы?  

13. Что такое паронимы?  

14. Какие слова называются гиперонимами и чем они отличаются от гипонимов?  

15. Как изменяется со временем словарный состав языка? Какие вы знаете пути 

пополнения слов в языке?  

16. Как и по какой причине происходит заимствование слов?  

17. Какие типы устаревших слов выделяются лексикологами? Каковы причины их 

устаревания?  

18. Вскройте содержание термина «неологизмы». Чем отличаются неологизмы-слова от 

семантических неологизмов?  

19. Чем занимается лексикография? Какие типы словарей выделяются лексикографами? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

1. Что называется грамматикой? Каковы основные разделы грамматики?  

2. Что такое грамматическое значение и чем оно отличается от лексического?  
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3. Что называется граммемой? 

4. Какие средства выражения грамматических значений можете назвать?  

5. Почему аффиксация относится к синтетическим способам выражения грамматических 

значений?  

6. Приведите примеры различных средств выражения грамматических значений в 

изучаемых языках. 

7. Что такое грамматическая категория?  

8. В чем различие между словоизменительными и классификационными категориями? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

1. Почему генеалогическую классификацию языков рассматривают как детище сравнительно-

исторического языкознания?  

2. На каких основаниях строится генеалогическая классификация языков?  

3. Какие языки являются родственными? Что такое семья родственных языков?  

4. Назовите наиболее крупные языковые семьи.  

5. Что такое ветвь или группы языковой семьи? Назовите ветви индоевропейской семьи языков.  

6. Назовите группы славянских языков, перечислите их состав. 

7. Что такое мертвый язык? Какие из славянских языков являются мертвыми?  

8. Какие языки находят вне языковых семей?  

9. Какие языки составляют германскую группу индоевропейской семьи? Укажите, какие из 

германских языков имеют наибольшее распространение?  

10.Перечислите состав романской группы индоевропейской семьи. В каких странах они 

распространены?  

11.Почему страны Центральной и Южной Америки носят общее название «Латинская 

Америка»?  

12.К какой семье языков принадлежит японский язык?  

13.К какой группе и семье относится арабский язык?  

14.Почему финно-угорская семья имеет составное наименование? К какой языковой семье 

относятся многие языки Кавказа (кроме армянского и азербайджанского)?  

15.К какой подгруппе, группе и семье принадлежит старославянский язык?  

16.Какие языки народов РФ относятся к тюркской семье?  

17.Что означают термины «агглютинация», «фузия»?  

18.Какие особенности свойственны языкам изолирующего типа? 

19.Каковы характерные черты инкорпорирующих (полисинтетических) языков?  

20.Чем характеризуются языки агглютинативного типа?  

21.Каковы характерные особенности языков флективного типа?  

22.К каким языковым типам принадлежат языки китайско-тибетской, тюркской, финно-

угорской, индоевропейской семей?  

23.Каковы различия языков синтетического и аналитического строя? 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ЗА-

НЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм орга-

низации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение педагогическим работником учебного матери-

ала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент техно-

логии представления учебного материала путем логически стройного, систематически после-

довательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности обучаю-

щихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса лекций 

позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с новейшими 

данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, система-

тизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника инфор-

мации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, когда 

новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные раз-

делы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор мо-

жет методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении систе-

матических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. Она 

может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о дисци-

плине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения и связь 

со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) данной 

науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности самостоятельной ра-

боты обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-исследовательской 

работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскры-

тия перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускаю-

щая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при 

раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию и конкретиза-

цию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятий-

ная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного мате-

риала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными вопросами, 

сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, стремясь 

направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце каж-

дого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько обучающи-

еся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выясне-

ния степени усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных резуль-

татах контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному раз-

делу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. Про-

блемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения размыш-

ления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная задача со-

держит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые ориентиры 

поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить презента-

цию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно органично ин-

тегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию возможно 

выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна отражать суть ос-

новных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует обратить внимание 

обучающихся. В условиях применения активного метода проведения занятий презентация 

представляется весьма удачным способом донесения информации до слушателей. Единствен-

ное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их оформление и текст. 

Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, которая будет отвле-

кать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции можно задавать 

вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше вовлекая обу-

чающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Педагогика как наука 

Тема 1.1. Педагогика как 

наука. Объект, предмет, за-

дачи, функции, методы педа-

гогики. 

Педагогика как область практической деятельности и как 

наука. Педагогика как область гуманитарного знания. 

Объект и предмет педагогики. Основные функции, цели 

и задачи педагогики. Методы педагогической науки. 

Структура педагогической науки. 

Тема 1.2. Основные категории 

педагогики. 

Основные категории: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодей-

ствие, педагогическая система, педагогическая техноло-

гия, педагогическая задача, их сущность и содержание. 

Раздел 2. Образование 

Тема 2.1. Образование как 

общечеловеческая ценность. 

Образование как социокуль-

турный феномен и педагогиче-

ский процесс. 

Образование - важнейшая функция общества. Образование как 

общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен. Образование как процесс освоения социального опыта. 

Социально-исторический характер содержания образования. Об-

разование как педагогический процесс и его результат. 

Тема 2.2. Образование как це-

ленаправленный процесс вос-

питания и обучения в интере-

сах человека, общества и госу-

дарства. 

Человек, общество и государство как заинтересованные субъ-

екты образования. Целенаправленность как сущностная характе-

ристика процесса образования. Социальное пространство воспи-

тательного процесса. Педагогизация среды как фактор воспита-

ния и условие развития личности. Самообразование и самовоспи-

тание в структуре процесса формирования  личности. Обучение 

как организация взаимодействия между обучающим и обучае-

мым. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. 

Раздел 3. Педагогический процесс 
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Тема 3.1. Педагогический про-

цесс. Образовательная, воспи-

тательная и развивающая 

функция обучения 

Педагогический процесс как целостная система. Образователь-

ная, воспитательная и развивающая функции процесса обучения. 

Принципы обучения. Содержание среднего и высшего образова-

ния. Источники и факторы формирования содержания образова-

ния. Образовательные стандарты. Учебный план образователь-

ного учреждения. Методы обучения и их классификация. Сред-

ства обучения и их классификация. Новые информационные тех-

нологии и их использование в процессе обучения. 

Тема 3.2. Методы, приемы, 

средства организации и управ-

ления педагогическим процес-

сом 

Основные группы методов, приемов и средств организации и 

управления педагогическим процессом: а) методы формирования 

сознания в целостном педагогическом процессе; б)  методы орга-

низации деятельности и формирования опыта общественного по-

ведения; в) методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения; г) методы контроля эффективности педагогического 

процесса. Взаимосвязь методов осуществления педагогического 

процесса и условия их оптимального выбора. 

Раздел 4. Преподавание в школе 

Тема 4.1. Урок как основная 

форма организации обучения в 

средней школе. 

История возникновения классно-урочной формы обучения. Я.А. 

Коменский как основатель классно-урочной формы обучения. 

Типы уроков. Новые технологии и их применение в современном 

уроке. 

Тема 4.2. Психологические ос-

новы познавательной деятель-

ности школьника 

Теория поэтапного формирования умственных действий П. 

Я.Гальперина и Н.В. Талызиной как методологическая основа 

изучения феномена познавательной деятельности человека. Л.С. 

Выготский и его теория о сензитивных периодах развития чело-

века. Теория интериоризации внешнего знания и ее воплощение 

в педагогике. 

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по дисци-

плине  

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей од-

ной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных способно-

стей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, рас-

ширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и содействии 

выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на практических за-

нятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным проблем-

ным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-либо ор-

ганизации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, конкретная де-

ятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, в которых 

происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-

ний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполне-

нием роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются роли с 
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«обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе их вза-

имодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод инсцени-

ровки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой обстановке, обу-

чающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обста-

новку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода инсценировки - научить 

ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, 

учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, потребности и деятельность, не 

прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других ви-

дов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отлича-

ется высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, культур-

ных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде предметно-

содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать рациональ-

ный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое со-

держит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации мо-

гут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на простые, 

критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, основан-

ный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Непосред-

ственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разо-

браться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы де-

лятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие (искус-

ственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – 

форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межлич-

ностного и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, 

что он обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выде-

лить основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навы-

ковый, психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое отноше-

ние к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, под-

разумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой аудито-

рией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демонстрация 

слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более ли-

цами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить ис-

тину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 
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относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование сво-

его поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. Разновидно-

стью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается неограниченное 

время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес аудитории. Каждый 

конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её пределах можно 

было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный об-

мен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей сто-

роны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение спо-

собствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-

7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в тече-

ние которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Педагогический 

работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – задавать опреде-

ленные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, сим-

позиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и спе-

циалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель 

обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою 

очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На кол-

локвиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, 

проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых заслушиваются и об-

суждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового опроса, позволяющая пре-

подавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний студентов по данной 

теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучаю-

щимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую про-

блему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучаю-

щийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный ма-

териал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — опе-

ративный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при ко-

тором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вари-

антов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную разра-

ботку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении уча-

щимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей.  
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- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-конферен-

ция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная часть. То 

есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - совре-

менная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного оце-

нивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как под-

борка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по разде-

лам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Педагогика как область практической деятельности и как наука. 

2. Педагогика как область гуманитарного знания. 

3. Основные функции, цели и задачи педагогики. 

4. Педагогика в системе наук о человеке. 

5. Сущность и содержание антропологического, аксиологического и культурологического 

принципов образования. 

6. Сущность и содержание гуманистического, синергетического и герменевтического прин-

ципов образования. 

7. Образование - важнейшая категория педагогики. 

8. Категориальный аппарат педагогики. 

9. Педагогическая реальность процесса образования человека. 

10. Категории, понятия и термины педагогики. 

11. Концепция личностно-ориентированного образования человека. 

12. Категориальный аппарат педагогики как структура, отображающая педагогическую ре-

альность в ее целостности и специфичности. 

13. Категории, понятия и термины, используемые в педагогике. 

14. Требования, предъявляемые к научной (в том числе и педагогической) терминологии. 

15. Концепция личностно-ориентированного образования человека. 

16. Социоцентрическая (социетальная) концепция образования человека. 

17. Концепция индивидульно-ориентированного образования человека. 

18. Теоцентрическая концепция образования человека. 

19. Гуманистическая концепция личностно-профессиональной самоактуализации специали-

ста социальной сферы. 

20. Антропоцентрическая концепция личностно-профессиональной самореализации специа-

листа социальной сферы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Образование как социальный институт. 

2. Образование как общечеловеческая ценность. 

3. Образование как социокультурный феномен. 

4. Содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт. 

5. Социально-исторический характер содержания образования. 

6. Образование как педагогический процесс. 

7. Содержание образования как педагогически адаптированный социальный опыт. 
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8. Образование как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах чело-

века, общества и государства. 

9. Образование как необходимый процесс удовлетворения базовых потребностей и интере-

сов всестороннего развития человека в обществе при деятельном участии современного 

государства. 

10. Социоцентрическая (социетальная) концепция образования человека. 

11. Концепция индивидуально-ориентированного образования человека. 

12. Теоцентрическая концепция образования человека. 

13. Человек, общество и государство как заинтересованные субъекты образования. 

14. Социальное пространство воспитательного процесса. 

15. Самообразование и самовоспитание в структуре процесса формирования личности 

16. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития. 

17. Образовательная система России. 

18. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самооб-

разования. 

19. Этнопедагогизация образовательного процесса. 

20. Общее и профессиональное образование в России и педагогические ориентиры Болон-

ского процесса в реформе социального образования. 

21. Культура образования: идолы и идеалы, смыслы и нормы. 

22. Аксиологический подход в оптимизации образования человека 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

3. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения. 

4. Методы контроля эффективности педагогического процесса. 

5. Базовые теории воспитания и развития личности. 

6. Закономерности и принципы воспитания: природосообразность, культуросообразность, 

гуманизация, дифференциация. 

7. Основные направления воспитания (нравственное, эстетическое, правовое, гражданское, 

трудовое, физическое, экологическое, половое) и их характеристика. 

8. Педагогизация среды как фактор воспитания. 

9. Семья как первичный институт социализации личности. 

10. Семейное воспитание и школа в России. 

11. Диагностика семьи и семейного воспитания. 

12. Методика и технология работы с неблагополучной семьей. 

13. Методика работы с родителями учащихся. 

14. Воспитание толерантности: теория, методика и диагностика. 

15. Феномен толерантности и методика воспитания культуры межнациональных отношений. 

16. Профессиональная позиция педагога при субъект-объектном характере отношений в педа-

гогическом процессе. 

17. Типы образовательных учреждений, функционирующих в антропоцентрической педаго-

гической культуре (адаптивная школа, школа свободного развития, Монтессори - школа, 

вальдорфская школа, ноосферная школа, авторские школы и др.). 

18. Культурно-исторические предпосылки возникновения социальной педагогики и социаль-

ной работы в России и за рубежом. 

19. Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе. 

20. Методы организации деятельности и формирования опыта общественного по-

ведения.  

21. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения. 
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22. Методы контроля эффективности педагогического процесса. 

23. Технологическое обеспечение личностно-ориентированного обучения. 

24. Основные компоненты педагогических технологий в их отношении к целям воспитания и 

обучения. 

25. Когнитивная модель обучения: цель, ценности, результат, образовательные технологии. 

26. Закономерности и принципы, формы и методы обучения. 

27. Модели обучения: когнитивная, аффективная, креативная и практикоориентированная. 

28. Современные технологии обучения (развивающая, блочно-модульная, технологии про-

блемного и программированного обучения и др.). 

29. Понятие развивающего обучения. 

30. Обучение как освоение нового опыта (исследовательский подход к обучению). 

31. Проблемное обучение и его методы. 

32. Педагогические технологии эвристического типа. 

33. Активные методы обучения в профессиональной подготовке социального работника в 

вузе. 

34. Креативные психолого-педагогические технологии. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕПОДАВАНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исторические аспекты становления классно-урочной системы образования. 

2. «Великая дидактика» Я.А. Коменского как методологическое обоснование классно-

урочной системы обучения. 

3. Классическая структура урока (психологическая и дидактическая). 

4. Дидактические задачи и их решение на уроке информатики. 

5. Типы уроков. 

6. Учет и контроль знаний учащихся на уроке. 

7. Инновационные технологии обучения в современной школе. 

8. Профессионализм учителя. Многообразие его проявлений в практической деятельно-

сти на уроке. 

9. Педагогические конфликты в процессе обучения: их причины, разрешение и послед-

ствия. 

10. Мастерство и вдохновение на уроке. 

11. Теория интериоризации внешнего знания во внутреннее знание человека Л.С. Выгот-

ского, ее суть и значение для понимания психологического механизма познаватель-

ного процесса. 

12. Зоны сензитивного и ближайшего развития ребенка. 

13. Теория поэтапного формирования умственных действий в понимании феноме-

нологии познавательного процесса. 

14. К.Д. Ушинский о взаимосвязи педагогики и психологии в образовательном процессе. 

15. Психологические аспекты самовоспитания в подростковом и раннем юношеском возрасте. 

16. Средства и пути улучшения самовоспитания подростков и юношей. 

17. Возрастные особенности и проблема формирования самостоятельности. 

18. Психолого-педагогические основы становления самостоятельности личности. 

19. Психологические условия формирования ценностных ориентаций старшеклассников. 

20. Проектирование ситуаций совместной продуктивной деятельности участников образова-

тельного процесса (в школе, ВУЗе, последипломном образовании.) 

21. Психологические условия оптимизации учебной деятельности. 

22. Комплексная организация и сочетание различных видов деятельности у учащихся млад-

шего школьного возраста. 

23. Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного возраста. 
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24. Психолого-педагогические основы организации труда подростков и юношей.  

25. Психологические основы профессиональной ориентации старшеклассников. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

См. Приложение 1 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы медицинских знаний (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятель-

ной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самосто-

ятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой про-

читанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекцион-

ной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обра-

тить 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 изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с це-

лью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выпол-

нения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-ис-

следовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра-

ботой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомен-

дуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возмож-

ности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтин-

говой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-

пускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкрет-

ной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего пе-

риода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-

рефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно опреде-

ляет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по 

каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному 

плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематиче-

ский каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, чита-

ющим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует переходить к следую-

щему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все вы-

кладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет 

самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует обратить на определение 

основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют та-

кие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться 

точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изу-

чении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации 

с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте вы-

делять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что мно-

гим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и 

наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить формулы, 
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основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопли-

вое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извле-

чение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собствен-

ная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить 

информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во мно-

гом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании ста-

райтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их до-

казательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предло-

жения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-

санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, 

записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение 

навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самосто-

ятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогатель-

ные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментари-

ями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой учебной задачи 

должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по воз-

можности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из суще-

ства данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения твер-

дых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над ре-

фератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных исполь-

зуемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов полностью 

связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут библиогра-

фический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  
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Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных уси-

лий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью от-

бора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. Изу-

чая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются вы-

писки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует рассматри-

вать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как форму науч-

ной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список исполь-

зованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней странице 

рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или печатной 

форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 14, через 

1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, по центру. 

Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на наукооб-

разность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов и сим-

волов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их 

значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для крат-

кого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и подго-

товка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения вы-

делить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к интерес-

ной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы обу-

чающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают об-

щую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной литера-

туры. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, ибо 

говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог об-

суждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с науч-

ной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения фор-

мулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; за-

ключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный во-
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прос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с совре-

менностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 

либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором указыва-

ется взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные источ-

ники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и сфор-

мулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и распре-

делен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выдви-

нутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется про-

цитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, постав-

ленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе 

работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по представлен-

ной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть задава-

емых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свобод-

ной композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о 

той или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного твор-

ческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе обуча-

ющийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или практиче-

ский актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 

написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми ак-

тами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. 

Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже рассматривали 

на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных 

средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или не-

сколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 
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Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровож-

дать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком 

работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной про-

блемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, безуко-

ризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложен-

ный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в процессе 

изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, веду-

щему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 ми-

нут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные во-

просы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и до-

стоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной (цик-

ловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими стандар-

тами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новей-

шими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное со-

держание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко из-

лагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме до-

клада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, диа-

грамм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в ра-

бочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, по-

священным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, 

конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить не-

ясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых зна-

ний не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен са-

мостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по во-

просу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего ал-

горитма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, пред-

ставленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
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Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При ис-

пользовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рас-

суждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изу-

чении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие 

прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не суще-

ственными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; использу-

ются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются фор-

мулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения приня-

того решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование приня-

тому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы сфор-

мулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое хо-

рошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулиро-

ваны не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не 

достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы 

не содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания по выполнению заданий по демонстрации сформированно-

сти практических навыков: 

Отработка практических навыков (в том числе по работе с аппаратурой) – в ходе выпол-

нения практических занятий происходит отработка полученных теоретических знаний на прак-

тике,  чтобы обучающийся мог продемонстрировать степень сформированности практических 

навыков, понять диагностическую ценность того или иного метода, оценить чувствительность 

данного метода к физиологическим изменениям в организме и т.д. 

Критерии оценки практического задания по демонстрации сформированности 

практических навыков: 

«Зачтено» – обучающийся знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, самостоятельно демонстрирует необходимые действия по алгоритму и коммуни-

кативные навыки. Допускаются некоторые неточности (малосущественные ошибки), которые 

студент самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет.  

 «Не зачтено» – студент не знает основные положения методики выполнения мероприя-

тий по уходу, или не может самостоятельно продемонстрировать необходимые действия по ал-

горитму или неверно выстраивает коммуникацию с пациентом. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или эк-

заменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 
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углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент де-

монстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. Систематическая под-

готовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время промежуточной аттеста-

ции для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществ-

ляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО дово-

дятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также разме-

щены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Универси-

тета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изуче-

ние 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 проек-

тов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохож-

дения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 
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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 дис-

циплине 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 накопле-

нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практиче-

ское задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучаю-

щемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженно-

сти возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающе-

гося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государ-

ственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 

высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются 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 си-

стеме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпыва-

юще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увя-

зывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоя-

тельно 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, мо-

жет 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, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практиче-

ские задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный (полу-

чено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине (мо-

дулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам те-

кущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1  к методическим материа-

лам по дисциплине (модулю). Учебно-нагляд-

ные пособия по  дисциплине (модулю) 

 

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАНИЕ 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
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РАЗДЕЛ 4. ПРЕПОДАВАНИЕ В ШКОЛЕ 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 
Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 
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- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  

- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 



 6 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Elemental I. Comprención minima. Ciclo I. A1. 

 

Тема 1.1. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 

Тема 1.2 Интонационные особенности современного испанского языка. 

Тема 1.3 Особенности фонетического оформления связной речи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнение фонетических упражнений 

 

РАЗДЕЛ 2. Elemental I. Comprención minima. Ciclo II. A1. 

Тема 2.1. Тема 2.1 Saludos y presentaciones. Biogafía. 
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Тема 2.2 El tiempo. 

Тема 2.3 Mi amigo. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление рассказа о себе. Заполнение анкеты. 

2. Составление рассказа (описание погоды). 

3. Составление рассказа на тему «Mi amigo», грамматические упражнения, освоение 

лексики по теме занятия. 

 

РАЗДЕЛ 3. Elemental II. Nivel de supervivencia. Ciclo I. A2. 

Тема 3.1 Mi familia. 

Тема 3.2 El día de trabajo. 

Тема 3.3 Mi casa. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить диалог на тему, отработка грамматического материала. Составление 

рассказа «Моя семья». 

2. Описание кабинета испанского языка. 

3. Выполнение фонетических и грамматических упражнений 

 

Раздел 4. Intermedio I. Comprención básica. Ciclo II. B1. 

Тема 4.1 Estamos invitados. 

Тема 4.2 Deporte. 

Тема 4.3 De viaje. Preparándose para un viaje. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Написание докладов. 

Темы для докладов: 

• Традиции нанесения визита друзьям в России. 

• Традиции нанесения визита друзьям в Испании. 

• Сценарий проведения встречи выпускников. 

• Мой любимый вид спорта. 

• Спорт в России. 

• Спорт в Испании. 

2. Выполнение фонетических и грамматических упражнений, выполнение письменных 

грамматических упражнений 

 

Раздел 5. Intermedio II. Nivel intemedio. Ciclo II-III. B2. 

Тема 5.1 De paso por la ciudad. 

Тема 5.2 En el hotel. 

Тема 5.3 En el restaurante. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отработка фонетических навыков при помощи стихотворений. 

2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

3. Составление диалогов. 

 

Раздел 6. Avanzado 1. Competencia media. Ciclo III. C1. 

Тема 6.1 Medios de comunicación. 
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Тема 6.2 De compras. 

Тема 6.3 España. Geografía. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовка доклада на заданные темы. 

2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

3. Составление диалогов. 

 

Раздел 7. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo III-IV. C1. 

Тема 7.1. Los orígenes de España. 

Тема 7.2 España – potencia mundial. 

Тема 7.3 Los siglos XVIII-XIX. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить устные сообщения на тему.  
2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

 

 

Раздел 8. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo IV. C2. 

Тема 8.1 La Guerra Civil (1936-1938). 

Тема 8.2 Ficha política de España. 

Тема 8.3 Instituciones de España. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подготовить устные сообщения на тему.  

2. Выполнение письменных грамматических упражнений. 

 

Раздел 9. Superior. Pre-bilingüismo. Ciclo V. C2. 

Тема 9.1 Sociedad española. 

Тема 9.2 La educación en España. 

Тема 9.3 América Latina.  Geografía. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выполнение письменных упражнений. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Elemental I. Comprención minima. Ciclo I. A1. 

Тема 1.1. Особенности фонетической системы современного испанского языка. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Особенности фонетической системы современного 

испанского языка». 

 

Тема 1.2 Интонационные особенности современного испанского языка. 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Аудио- и видеоматерилы по теме «Интонационные особенности современного 

испанского языка». 

 

Тема 1.3 Особенности фонетического оформления связной речи. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Особенности фонетического оформления связной 

речи». 

 

РАЗДЕЛ 2. Elemental I. Comprención minima. Ciclo II. A1. 

Тема 2.1. Тема 2.1 Saludos y presentaciones. Biogafía. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Saludos y presentaciones. Biogafía». 

 

Тема 2.2 El tiempo. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «El tiempo». 

 

Тема 2.3 Mi amigo. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Mi amigo». 

 

РАЗДЕЛ 3. Elemental II. Nivel de supervivencia. Ciclo I. A2. 

Тема 3.1 Mi familia. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Mi familia». 

 

Тема 3.2 El día de trabajo. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «El día de trabajo». 

 

Тема 3.3 Mi casa. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Mi casa». 

 

Раздел 4. Intermedio I. Comprención básica. Ciclo II. B1. 

Тема 4.1 Estamos invitados. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Estamos invitados». 

 

Тема 4.2 Deporte. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Deporte». 

 

Тема 4.3 De viaje. Preparándose para un viaje. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «De viaje. Preparándose para un viaje». 

 

Раздел 5. Intermedio II. Nivel intemedio. Ciclo II-III. B2. 

Тема 5.1 De paso por la ciudad. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «De paso por la ciudad». 

 

Тема 5.2 En el hotel. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «En el hotel». 

 

Тема 5.3 En el restaurante. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «En el restaurante». 

 

Раздел 6. Avanzado 1. Competencia media. Ciclo III. C1. 

Тема 6.1 Medios de comunicación. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Medios de comunicación». 

 

Тема 6.2 De compras. 
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Аудио- и видеоматерилы по теме «De compras». 

 

Тема 6.3 España. Geografía. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «España. Geografía». 

 

Раздел 7. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo III-IV. C1. 

Тема 7.1. Los orígenes de España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Los orígenes de España» 

 

Тема 7.2 España – potencia mundial. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «España – potencia mundial». 

 

Тема 7.3 Los siglos XVIII-XIX. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Los siglos XVIII-XIX». 

 

Раздел 8. Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo IV. C2. 

Тема 8.1 La Guerra Civil (1936-1938). 

Аудио- и видеоматерилы по теме «La Guerra Civil (1936-1938)». 

 

Тема 8.2 Ficha política de España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Ficha política de España». 

 

Тема 8.3 Instituciones de España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Instituciones de España». 

 

Раздел 9. Superior. Pre-bilingüismo. Ciclo V. C2. 

Тема 9.1 Sociedad española. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «Sociedad española». 

 

Тема 9.2 La educación en España. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «La educación en España». 

 

Тема 9.3 América Latina.  Geografía. 

Аудио- и видеоматерилы по теме «América Latina.  Geografía». 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Второй иностранный язык (испанский)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 
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Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 
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отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
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выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
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названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  

Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  
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˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 
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− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 
Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 
Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.  

 

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; рассуждения 

четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при изучении дисциплины 

знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче 

для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не существенными 

ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания, правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, имеющие 

прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к ним допускаются 

серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование принятому 

решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ) 

 

Конспект 1 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Elemental I.Comprención minima. Ciclo I. A1. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

Задание 1. Чтение и перевод со словарем текста по теме с передачей содержания 

прочитанного в устной форме. 

Вариант 1. 

  

Me llamo Alejandro Makovski, soy de Moscú. Tengo dieciseis años. Estudio español ya cinco 

años. Acabo de terminar el bachillerato en el colegio cincuenta y siete. Ahora pienso entrar en la 

facultad de filología de la Universidad estatal de Moscú. Cuando aprendes una lengua extranjera, 

conoces también la cultura de ese país. Me gusta español. Mi sueño es ir a visitar España. Yo leo 

autores españoles. 
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Sobre todo me gusta “Cien años de soledad” de Gabriél García Márquez. Cerca de nuestra casa 

hay una piscina a la que voy todos los viernes. 

Примерный перечень заданий к тексту: 

(??)Ответьте на вопросы по тексту(??) 

 

(??)¿Dónde vive Alejandro?  

(?)Alejandro vive en España.  

(!)Alejandro vive en Moscú.  

(?)Alejandro vive en Madrid.  

(?)Alejandro vive en Barcelona. 

 

(??)¿Qué estudia Alejandro?  

(?)Alejandro estudia cultura.  

(?)Alejandro estudia países.  

(!)Alejandro estudia español.  

(?)Alejandro estudia autores. 

 

(??)¿Dónde estudia Alejandro?  

(?)Alejandro estudia en el instituto.  

(?)Alejandro estudia en la universidad.  

(?)Alejandro estudia en casa.  

(!)Alejandro estudia en el colegio. 

 

(??)¿Qué autores lee Alejandro?  

(!)Alejandro lee autores españoles.  

(?)Alejandro lee autores rusos.  

(?)Alejandro lee autores chilenos.  

(?)Alejandro lee autores alemanes. 

 

(??)¿Qué hay cerca de su (его) casa?  

(?)Cerca de su casa hay un museo.  

(!)Cerca de su casa hay una piscina.  

(?)Cerca de su casa hay un parque.  

(?)Cerca de su casa hay un instituto. 

 

Конспект 2 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Elemental I. Comprención minima. Ciclo II. A1. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
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2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

Задание 1. 

(??)Соотнесите числительные на испанском языке(??) 

(~) 1~uno  

(~) 2~dos  

(~) 3~tres  

(~) 4~cuatro  

(~) 5~cinco  

(~) 6~seis  

(~) 7~siete  

(~) 8~ocho  

(~) 9~nueve  

(~) 10~diez 

 

(??)Расположите слова в таком порядке, чтобы получилось грамматически правильное 

предложение(??) 

 

В комнате имеется шкаф.  

(#) en 

(#) la 

(#) habitación  

(#) hay 

(#) un 

(#) armario 

 

В саду есть цветок. 

(#) en 

(#) el 

(#) jardín  

(#) hay 

(#) una  

(#) flor 

 

В парке есть река.  

(#) en 
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(#) el 

(#) parque  

(#) hay 

(#) un 

(#) río 

 

(??)Вставьте al или del(??) 

 

(??)El escritorio es … profesor.  

(?)al 

(!)del 

 

(??)José va … baile.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)El profesor contesta a la pregunta … estudiante.  

(?)al 

(!)del 

 

(??)Pablo va … instituto.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)Elena sale … parque.  

(?)al 

(!)del 

 

(??)Arturo va … gimnasio.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)La abuela va … jardín.  

(!)al 

(?)del 

 

(??)Поставьте вопрос к подлежащему(??) 

Helena estudia en la universidad.  

(#)quién 

(#)estudia  

(#)en 

(#)la  

(#)universidad 

 

Pablo compra una cartera. 

  

(#)quién  

(#)compra  

(#)una  

(#)cartera 

 

Arturo va al colegio.  
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(#)quién 

(#)va 

(#)al  

(#)colegio 

 

Guía va con los turistas.  

(#)quién 

(#)va 

(#)con 

(#)los  

(#)turistas 

 

El hermano abre la maleta.  

(#)quién 

(#)abre  

(#)la  

(#)maleta 

 

(??)Поставьте вопрос к сказуемому(??) 

El lunes Pedro trabaja.  

(#)qué 

(#)hace  

(#)Pedro  

(#)el  

(#)lunes 

 

Cerca de nuestra casa pasea un muchacho.  

(#)qué 

(#)hace  

(#)un  

(#)muchacho  

(#)cerca  

(#)de  

(#)nusrta  

(#)casa 

 

En invierno visitamos la piscina.  

(#)qué 

(#)hacemos  

(#)en  

(#)invierno 

 

Los estudiantes escuchan atentamente al profesor.  

(#)qué 

(#)hacen  

(#)los  

(#)estudiantes 

  

Salvador hace los deberes de casa.  

(#)qué 

(#)hace  

(#)Salvador 
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(??)Поставьте вопросы к прямому и косвенному дополнению(??) 

Alberto regala los sellos a su amigo.  

(#)a 

(#)quién  

(#)regala  

(#)Alberto  

(#)los  

(#)sellos 

 

Elena ayuda a los padres.  

(#)a 

(#)quiénes  

(#)ayuda  

(#)Elena 

 

Yo escribo una carta a María  

(#)a 

(#)quién  

(#)escribo  

(#)una  

(#)carta 

 

El profesor explica unas reglas a los estudiantes.  

(#)a 

(#)quiénes  

(#)explica  

(#)el  

(#)profesor  

(#)unas  

(#)reglas 

 

Mi madre llama a su colega por teléfono.  

(#)a 

(#)quién  

(#)llama  

(#)mi  

(#)madre  

(#)por  

(#)teléfono 

 

Соотнесите числительные 

(~)17~diecisiete  

(~)13~trece  

(~)18~dieciocho  

(~)20~veinte  

(~)11~once  

(~)14~catorce  

(~)19~diecinueve  

(~)15~quince 

 (~)16~dieciseis  

(~)12~doce 
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Поставьте вопросы к обстоятельству времени и образа действия: 

 

El concierto empieza a las siete.  

(#)Cuándo 

(#)empieza  

(#)el  

(#)concierto 

 

Nosotros vamos al museo el sábado.  

(#)Cuándo 

(#)váis  

(#)al  

(#)museo 

 

Yo vengo a tu casa mañana.  

(#)Cuándo 

(#)vienes  

(#)tú 

(#)a 

(#)mi  

(#)casa 

 

Nosotros hablamos el español muy bien.  

(#)Cómo 

(#)habláis  

(#)vosotros  

(#)el  

(#)español 

 

Jorge trabaja mucho y gana muy bien.  

(#)Cómo 

(#)gana  

(#)Jorge 

 

Выберите подходящую форму глагола:  

(??)El concierto (empezar) a las siete.  

(?)empiece 

(!)empieza  

(?)empiezas  

(?)empeza 

 

(??)Cada mañana os (despertar) el canto de los pájaros.  

(?)desiertan 

(?)despiertáis  

(!)despertáis  

(?)despertamos 

 

(??)Entramos en la habitación y (encender) la luz.  

(!)encendemos 

(?)encenden  

(?)encendéis 
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(?)encienden 

 

(??)El médico (recomendar) al enfermo una medicina nueva.  

(?)recomenda 

(?)recomendáis  

(?)recomendas  

(!)recomienda 

 

(??)Vosotros nunca (perder) el juicio.  

(?)pierdéis 

(!)perdéis  

(?)pierden  

(?)perdemos 

 

Чтение, перевод текста со словарем и передача его содержания в устной форме. 

 

El tiempo que hace hoy 

Hoy no hace sol, no hace calor, no hace buen tiempo, Llueve. El cielo está cubierto de nubes. 

Hoy hace sol, hace calor, hace buen tiempo. No llueve. El cielo no está cubierto de nubes. 

Me gusta mucho este estación del año cuando tenemos las vacaciones y cuando no tenemos 

nada que hacer, pero tenemos los examines en junio. Es le verano. Estas vacaciones duran hasta el 

primero de septiembre. 

Los días de verano son largos. Hace calor. También llueve y truena, pero rara vez. Paseo mucho 

al aire libre, tomo sol. 

Las vacaciones de verano son más largas: duran dos meses. En verano tengo mucho tiempo 

libre. A veces mis padres y yo nos vamos a un gran viaje y vamos de excurciones. Visitamos las 

ciudades rusas y belorusas antiguas o viajamos en un barco. Me gusta mucho viajar en el barco con mi 

padre quien es el capitán de alto bordo. Pero habitualmente pasamos las vacaciones de verano en el 

campo. Tenemos una casita de campo en un sitio pintoresco cerca de Minsk. 

Allí hay un río y un lado. Mis amigos yo vamos de pesca, nadamos a menudo, tomamos el sol 

en una playa y paseamos en lancha. 

Cuando hace mucho calor suelo ir al bosque. Allí el aire es fresco. Tengo un perro llamado 

Shelton. Se alegra mucho cuando le llevo conmigo al bosque. 

Estas vacaciones duran hasta el primero de septiembre. A fines de agosto regresamos a la 

ciudad. 

 

Конспект 3 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Elemental II. Nivel de supervivencia. Ciclo I. A2. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
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2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. 

Поставить глаголы в правильную форму. 

 

(??)Yo (levantarse) a las diez de la mañana.  

(!)me levanto 

(?)te levantas  

(?)se levanta  

(?)nos levantamos  

(?)os levantáis  

(?)se levantan 

 

(??)¿A qué hora (levantarse) ustedes?  

(?)me levanto 

(?)te levantas  

(?)se levanta  

(?)nos levantamos  

(?)os levantáis  

(!)se levantan 

 

(??)Los estudiantes (prepararse) para el examen.  

(?)me preparo 

(?)te preparas  

(?)se prepara  

(?)nos preparamos  

(?)os preparáis  

(!)se preparan 

 

(??)¿Por qué no (prepararse, vosotros) para la clase de español?  

(?)me preparo 

(?)te preparas 

(?)se prepara  

(?)nos preparamos  

(!)os preparáis  
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(?)se preparan 

 

(??)Yo no (ducharse) por la noche.  

(!)me ducho 

(?)te duchas  

(?)se ducha  

(?)nos duchamos  

(?)os ducháis  

(?)se duchan 

 

(??)Susana (mirarse) en el espejo antes de salir de casa.  

(?)me miro 

(?)te miras  

(!)se mira  

(?)nos miramos  

(?)os miráis  

(?)se miran 

 

(??)¿(lavarse, tú) las manos antes de comer?  

(?)me lavo 

(!)te lavas  

(?)se lava  

(?)nos lavamos  

(?)os laváis  

(?)se lavan 

 

(??)Mi amigo (llamarse) Mario.  

(?)me llamo 

(?)te llamas  

(!)se llama  

(?)nos llamamos  

(?)os llamáis  

(?)se llaman 

 

(??) (lavarse, nosotros) los dientes dos veces al día.  

(?)me lavo 

(?)te lavas  

(?)se lava  

(!)nos lavamos  

(?)os laváis  

(?)se lavan 

 

(??)Ella (acostarse) siempre muy tarde.  

(?)me acuesto 

(?)te acuestas  

(!)se acuesta  

(?)nos acostamos  

(?)os acostáis  

(?)se acuestan 

 

(??)Los niños no (dormirse) muy rápido. 

(?)me duermo  
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(?)te duermas  

(?)se duerma  

(?)nos dormimos  

(?)os dormís  

(!)se duermen 

 

Поставить герундий в пропусках. 

 

(??)Las redes sociales están (eliminar) cuentas falsas. 

(!)eliminando  

(?)eliminendo  

(?)eliminiendo 

 

(??)El estado sigue (gastar) millones en armamentos. 

(?)gastiendo  

(?)gastendo  

(!)gastando 

 

(??)El gobierno está (invertir) en el sector agrícola. 

(?)invertindo  

(!)invetiendo  

(?)invertendo 

 

(??)La situación (ir + estabilizarse). 

(?)va estabilicéndose  

(!)va estabilizándose  

(?)va estabiliciéndose 

 

Поставить глаголы в скобках в соответствующую форму futuro imperfecto de indicativo. 

 

(??)Ellos no nos (molestar) otra vez. 

(?)molestaré  

(?)molestarás  

(?)molestará  

(?)molestaremos  

(?)molestaréis  

(!)molestarán 

 

(??)Su madre (tratar) de convencerle. 

(?)trataré  

(?)tratarás  

(!)tratará  

(?)trataremos  

(?)trataréis  

(?)tratarán 

 

(??)Los pueblos no (olvidar) la hazaña del héroe. 

(?)olvidaré  

(?)olvidarás  

(?)olvidará  

(?)olvidaremos  

(?)olvidaréis  
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(!)olvidarán 

 

(??)Yo (cambiar) el tema de la conversación para no aburrir a todos. 

(!)cambiaré  

(?)cambiarás  

(?)cambiará  

(?)cambiaremos  

(?)cambiaréis  

(?)cambiarán 

 

(??)Nosotros no (dejar) de venir el domingo siguiente. 

(?)dejaré  

(?)dejarás  

(?)dejará  

(!)dejaremos  

(?)dejaréis  

(?)dejarán 

 

(??)Ella (esperar) con impaciencia mi llegada. 

(?)esperaré  

(?)esperarás  

(!)esperará  

(?)esoeraremos  

(?)esperaréis  

(?)esperarán 

 

(??)Vosotros no (demorar) mucho tiempo. 

(?)demoraré  

(?)demorarás  

(?)demorará  

(?)demoraremos  

(!)demoraréis  

(?)demorarán 

 

(??)Al cabo del día (tú) (sentirse) un poco cansado. 

(?)me sentiré  

(!)te sentirás  

(?)se sentirá  

(?)nos sentiremos  

(?)os sentiréis  

(?)se sentirán 

 

Задание 2. Чтение и понимание иноязычного текста. 

 

¡Bienvenidos a mi casa! 

El edificio donde está mi apartamento es bastante nuevo. Está en el centro de la ciudad. En el 

edificio hay 10 plantas. Mi apartamento está en la segunda planta. Es muy grande y bonito. En el 

apartamento hay cinco habitaciones, dos cuartos de baño y una cocina. Las paredes en el piso son 

amarillas, pero en los baños son blancas. El mueble es bastante moderno y cómodo. El sofá en la sala 

es de color marrón claro. Las sillas y la mesa en la cocina son rojas. Las habitaciones son muy 

luminosas porque las ventanas son anchas. 
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Mi dormitorio también es grande. Está a la izquierda de la cocina. En mi habitación hay 

muchas cosas importantes: una cama, un armario, un escritorio, un ordenador y dos estantes con 

libros. Los libros no son muy buenos porque son bastante viejos. Además son aburridos. Pero los 

juegos en mi ordenador son nuevos y muy interesantes. El ordenador es una cosa muy importante en 

mi habitación. 

El sillón está enfrente del ordenador, es negro. Mi bolso ahora está debajo del escritorio y mi 

móvil está en la cama. Mi ropa no está en el armario. Normalmente mi habitación está ordenada, pero 

hoy está muy desordenada. 

La cocina es mi lugar favorito en el apartamento. Y especialmente la nevera. Es extraño, pero 

la nevera no es blanca, es azul, como mis ojos. En la nevera siempre hay mucha comida. La comida 

es muy rica. En el armario de cocina también hay muchos platos, vasos y tazas. 

Cerca de mi casa hay dos tiendas baratas. Los cafés en mi barrio son caros. Pero no es un 

problema porque mis padres son ricos. Hoy es sábado y mi familia y yo estamos en un café no lejos 

de la casa. 

 

Ответьте на вопросы по содержанию текста 

 

(??)¿Cuántas plantas tiene el edificio? 

(?)9 

(!)10 

(?)11 

 

(??)¿En qué planta está el apartamento? 

(?)1 

(!)2 

(?)3 

 

(??)¿Cuántas habitaciones tiene el apartamento? 

(?)3 

(?)4 

(!)5 

 

(??)¿Dónde está el dormitorio? 

(!)a la izquierda de la cocina  

(?)a la derecha de la cocina  

(?)enfrente de la cocina 

 

(??)¿Qué es su lugar favorito? 

(?)el dormitorio  

(?)el salón 

(!)la cocina 

 

 

Конспект 4 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Intermedio I. Comprención básica. Ciclo II. B1. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. 

  

Поставьте перед существительными нужное указательное местоимение, в соответствии 

с указанным наречием места. Modelo (образец): El coche está aquí – Este coche. 

 

(??)La ciudad está allí – ;  

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(!)aquella 

 

(??)Las chicas están aquí – ;  

(?)estos 

(!)estas 

(?)esos 

(?)esas  

(?)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)El perro está ahí – ;  

(?)este 

(?)esta 

(!)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(?)aquella 
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(??)Los libros están aquí – ;  

(!)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas  

(?)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)Las montañas están ahí – ;  

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(!)esas  

(?)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)Los señores están allí – ;  

(?)estos 

(?)estas 

(?)esos 

(?)esas  

(!)aquelos  

(?)aquellas 

 

(??)El teléfono está aquí – ;  

(!)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(?)aquella 

 

(??)El supermercado está allí – ;  

(?)este 

(?)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(!)aquel  

(?)aquella 

 

(??)La calle está aquí – .  

(?)este 

(!)esta 

(?)ese 

(?)esa 

(?)aquel  

(?)aquella 

 

Соотнесите сложные предлоги 

 

(~)antes de ~перед, до  
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(~)después de ~ после  

(~)dentro de ~ внутри  

(~)cerca de ~ около  

(~)lejos de ~ далеко от  

(~)encima de ~ над  

(~)debajo de ~ под  

(~)enfrente de ~ перед 

 

Поставьте глагол в скобках в правильную форму: 

(??)Yo no le (conocer) a él.  

(!)conozco 

(?)conoces  

(?)conoce  

(?)conocemos  

(?)conocéis  

(?)conocen 

 

(??)Te (ofrecer) mi colección de sellos.  

(?)ofrezco 

(!)ofreces  

(?)ofrece  

(?)ofrecemos  

(?)ofrecéis  

(?)ofrecen 

 

(??)Hoy día tu y yo (carecer) de tiempo libre.  

(?)carezco 

(?)careces  

(?)carece  

(!)carecemos 

(?)carecéis  

(?)carecen 

 

Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее лицо, 

выбрав один из предложенных вариантов: 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax.  

(?) terminaste 

(!) terminasteis  

(?) terminamos 

 

(??) Soledad asiste a las negociaciones.  

(?) asistí 

(?) asistieron  

(!) asistió 

 

(??) Ellas cenan en un restaurante.  

(?) cenó 

(!) cenaron  

(?) cenaste 

 

(??) José lee todos los libros en ruso.  

(?) leiste 
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(!) leyó  

(?) leyeron 

 

(??) La secretaria despacha la correspondencia.  

(?) despachaste 

(?) despaché  

(!) despachó 

 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país.  

(!) celebraron 

(?) celebrasteis  

(?) celebró 

 

(??) Juana mira la tele.  

(?) miraste 

(!) miró 

(?) miré 

 

(??) Juana y Pablo salen de casa.  

(!) salieron 

(?) salimos  

(?) salisteis 

 

(??) Alberto compra unos períodicos en un quiosco.  

(?) compré 

(?) compraste  

(!) compró 

 

(??) Maria hace ejercicios.  

(?) ha hecho 

(?) hiciste  

(!) hizo 

  

Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из 

предложенных вариантов: 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado?  

(?) Si, visitaron. 

(!) No, no visité.  

(?) No visitamos. 

 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País?  

(?) No, no leyeron. 

(?) Sí, leí. 

(!) Sí, leímos. 

 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado?  

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña.  

(?) Descansamos en Cuba. 

 

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia?  

(?) No, no asistimos. 
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(!) Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer?  

(?) Comieron tortilla. 

(?) No comieron nada.  

(!) No comimos nada. 

 

(??) ¿Cuando regresaste a casa ayer?  

(?) Regresó muy tarde. 

(!) Regresé a las diez.  

(?) Regresa a las cinco. 

 

(??) ¿A que hora desayunó Pablo?  

(?) Desayuné a las ocho. 

(!) Desayunó a las ocho y media.  

(?) Desayuno a las nueve. 

 

Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. 

(??) Я только что видел Маноло.  

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo.  

(?) Acab. 

 

(??) Они только что ушли.  

(?) Acabaron de irse. 

(?) Acaba de irse.  

(!) Acaban de irse. 

 

(??) Мы только что закончили работу.  

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo.  

(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

  

(??) Педро только что вышел.  

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir.  

(?) Pedro acabe de salir. 

 

(??) Вы только что спели песню.  

(?) Acababan de cantar una canción.  

(?) Acabas de cantar una cancón. 

(!) Acabáis de cantar una canción. 

 

(??) Педро только что вернулся из командировки.  

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios.  

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios.  

(?)Pedro volví de la comisión de servicios. 

 

(??) Маурисио только что проснулся.  

(?) Mauricio acabo de despertarse.  

(!)Mauricio acaba de despertarse. 
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(?) Pedro acabaste de despertarse. 

 

Выберите правильный вариант ответа на вопрос: 

 

(??) Какие слова являются указателями времени Pretérito perfecto de indicativo?  

(?) esta semana, hoy, esta mañana 

(!) ayer, el verano pasado, en 1990.  

(?) hoy, mañana, ayer. 

 

(??) Форма глагола в каком лице в Pretérito perfecto de indicativo совпадает с формой 

глагола в Presente de Indicativo? 

(?) 2-го лица ед.числа (tú) 

(!) 1-го лица мн. числа (nosotros/nosotras). 

(?)2-го лица мн. числа (vosotros/vosotras). 

 

(??) В каких спряжениях формы глаголов в Pretérito perfecto de indicativo 2-го лица мн. ч. 

совпадают с формами в Presente de Indicativo? 

(?) I, II 

(!) I, III. 

(?) I, II, III. 

 

Задание 2. 

Прочитать текст и ответить на предложенные вопросы. 

 

El deporte en España 

Aunque el deporte es internacional, las tradiciones y las condiciones climáticas de cada país 

influyen en su desarrollo. 

Así, por ejemplo, en España casi no se practica el deporte de invierno, como el hockey sobre 

hielo 

o el esquí. Tampoco está difundido el bádminton, tan popular en Rusia. 

Pero el fútbol sí que es muy popular. Está tan extendido que por todas partes se ven pequeños 

campos de fútbol. En ellos se practica el fútbol sala, una versión del fútbol en la que participan cinco 

personas por equipo. 

Son pocos los chicos que no sueñan con ser Pele o Ronaldo. 

Y si el patio de su casa es demasiado pequeño, salen a jugar a la calle, corriendo el riesgo de 

perder el balón bajo las ruedas de un coche. Mientras tanto, los mayores que en su mayoría también 

son aficionados a este deporte, pasan largas horas colgados del televisor. Y no sólo los hombres. 

Cuando transmiten los partidos con la participación del Barcelona, Real Madrid o de la Selección 

Española, las calles están completamente vacías. 

Últimamente el baloncesto también se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de los Estados 

Unidos. Pero el baloncesto requiere unos campos especialmente preparados, mientras que el fútbol es 

más popular. 

Y, por cierto, el tenis también es una especialidad favorita entre los españoles. En gran parte 

eso se debe a que ha habido y hay jugadores y jugadoras que han obtenido grandes éxitos, como 

Santana, Gimeno, Orantes, Bruguera o Arantxa, ganadores de muchos torneos. Aunque en el pasado 

era un deporte practicado sólo por las clases altas, en los últimos años se ha convertido en un deporte 

practicado por mucha gente. 

Como dicen, lo importante no es ganar, sino participar. 

 

(??)¿Qué deporte es más popular en España? 

(?)tenis 

(!)fútbol 
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(?)hockey 

 

(??)¿Qué tipo de deporte se practican en España? 

(?)de invierno  

(!)de verano 

 

 

(??)¿Qué tipo de deporte se ha puesto de moda, siguiendo el modelo de Estados Unidos? 

(?)fútbol 

(?)tenis 

(!)baloncesto 

 

(??)¿En qué deporte ha obtenido Gimeno un gran éxito ? 

(!)tenis  

(?)baloncesto  

(?)fútbol 

 

(??)¿Qué es lo más importante? 

(?)ganar 

(?)ver y ser hincha  

(!)participar 

 

 

 

Конспект 5 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Intermedio II. Nivel intemedio. Ciclo II-III. B2. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТА 

Задание 1. Поставьте глаголы в Pretérito perfecto simple de indicativo в соответствующее 

лицо, выбрав один из предложенных вариантов: 

(??) Vosotros termináis de escribir un fax. 

(?) terminaste 

(!) terminasteis 

(?) terminamos 

 

(??) Soledad asiste a las negociaciones. 

(?) asistí 

(?) asistieron 

(!) asistió 

(??) Ellas cenan en un restaurante. 

(?) cenó 

(!) cenaron 

(?) cenaste 

 

(??) José lee todos los libros en ruso. 

(?) leiste 

(!) leyó 

(?) leyeron 

 

(??) La secretaria despacha la correspondencia. 

(?) despachaste 

(?) despaché 

(!) despachó 

 

(??) Los estudiantes peruanos celebran el Día de la Independencia de su país. 

 (!) celebraron 

 (?) celebrasteis 

 (?) celebró 

 

Ответьте на вопросы в Pretérito perfecto simple de indicativo, выбрав один из 

предложенных вариантов: 

(??) ¿Visitó usted el Museo del Prado el domingo pasado? 

(?) Si, visitaron. 

(!) No, no visité. 

(?) No visitamos 

 

(??) ¿Leyeron ustedes ayer el País? 

(?) No, no leyeron. 

(?) Sí, leí. 

(!) Sí, leímos 

 

(??) ¿Donde descansaron ellos el año pasado? 

(?) No descansamos el año pasado. 

(!) Descansaron cerca de Barcelona, la capital de la provincia de Cataluña. 
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(?) Descansamos en Cuba. 

 

(??) ¿Asististe la tarde de ayer a la conferencia? 

(?) No, no asistimos. 

(!) Sí, asistí. 

(?) Sí, asistió. 

 

(??) ¿Qué comieron Uds ayer? 

(?) Comieron tortilla. 

(?) No comieron nada. 

(!) No comimos nada. 

 

Переведите предложение, выбрав один из предложенных вариантов 

 

(??) Я только что видел Маноло. 

(?) Acabó de ver a Manolo. 

(!) Acabo de ver a Manolo. 

(?) Acab. 

 

(??) Они только что ушли. 

(?) Acabaron de irse. 

(?) Acaba de irse. 

(!) Acaban de irse. 

 

(??) Мы только что закончили работу. 

(?) Acabamos de empezar el trabajo. 

(?) Acabaron de empezar el trabajo. 

(!) Acabamos de terminar el trabajo. 

 

(??) Педро только что вышел. 

(?) Pedro acabo de salir. 

(!) Pedro acaba de salir. 

(?) Pedro acabe de salir. 

 

(??) Вы только что спели песню. 

(?) Acababan de cantar una canción. 

(?) Acabas de cantar una cancón. 

(!) Acabáis de cantar una canción. 

 

(??) Педро только что вернулся из командировки. 

(?) Pedro acabó de volver de la comisión de servicios. 

(!) Pedro acaba de volver de la comisión de servicios. 

(?)Pedro volví de la comisión de servicios. 

 

(??) Маурисио только что проснулся. 

(?) Mauricio acabo de despertarse. 

(!)Mauricio acaba de despertarse. 

(?) Pedro acabaste de despertarse. 

 

Вставьте глагол правильной грамматической формы: 

(??)¿Qué ________ sus padres cuando era usted niño? 

(?) hicieron 
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(!) hacían 

(?) hicimos  

 

(??)¿Dónde ________ su padre cuando empezó usted a ir a la escuela? 

(?) trabajará 

(!) trabajaba 

(?) trabajó 

 

(??)¿Cuántos años tenía usted cuando ________ a estudiar en la universidad? 

(?) empezía 

(?) empezaste 

(!) empezó 

 

(??)¿Qué tiempo ________ ayer cuando salió usted de casa? 

(?) hace 

(?) había 

(!) hacía 

 

(??)¿Qué ________ usted a sus compañeros cuando entró en el aula? 

(?) dice 

(!) dijo 

(?) dicho 

 

Выберите правильный вариант глагола в пассивном залоге: 

(??)Las películas (proyectar) ayer en el club de la universidad. 

(!) fueron proyectadas 

(?) fueron proyectados 

(?) eran proyectadas 

 

(??)El informe (redactar) hoy por Ivanov. 

(!) ha sido redactado 

(?) era redactado 

(?) fue redactado 

 

(??)La conferencia (celebrar) en la Academia de Ciencias. 

(?) ha sido celebrado 

(!) ha sido celebrada 

(?) ha sida celebrada 

 

(??)El documento (publicar) en la prensa. 

(?) será publicada 

(!) será publicado 

(?) ser publicado 

 

Задание 2. Прочитать текст и выполнить предложенные задания. 

 

En el hotel 

Paloma Rodríguez y su amiga deciden hospedarse durante su estancia en la capital de España 

en un hotel de primera, con todos los servicios y van al hotel Madrid. Al entrar en el hotel, se 

dirigen a la recepción. 

P a l o m a . Hola, buenos días. Tenemos una reserva. Una doble por 14 días. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿A nombre de quién? 
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P a l o m a . A nombre de Rodríguez. Paloma Rodríguez. 

R e c e p c i o n i s t a . A ver, me permite un momento, que voy a mirar en el registro para 

comprobarlo. Sí, en efecto, aquí está. Una habitación doble con cama de matrimonio a partir 

de hoy. 

Es una suite con todo el confort moderno. Les ha de gustar, no lo dudo. Tiene alcoba, 

gabinete y 

cuarto de baño. Si quieren, se la enseño. Está amueblada con gusto y las ventanas dan al patio. 

Su 

precio es de 60 euros por persona con pensión completa. 

P a l o m a . No, no, una doble con dos camas. 

R e c e p c i o n i s t a . Pues, en la reserva pone con cama de matrimonio. Un momento, voy a 

ver si se puede cambiar... Perdone, señorita, pero no tenemos habitaciones dobles con camas 

separadas desocupadas. El hotel está completo. Y ¿por qué no se instalan Ustedes en la de 

cama de 

matrimonio por una noche? Si no me equivoco mañana quedará libre una habitación con dos 

camas y 

les pasaremos a ella. 

P a l o m a . Si nos cambian de habitación, de acuerdo. 

R e c e p c i o n i s t a . Entonces tenga la bondad de llenar el impreso, indicando su nombre y 

apellidos, nacionalidad, el objeto de viaje y tiempo que van a hospedarse en el hotel. Van a 

quedarse 

catorce noches, ¿no? 

P a l o m a . Sí, hasta el veintisiete, incluido. Nos vamos el veintiocho por la mañana. Una 

cosa, 

¿puedo fumar aquí? 

R e c e p c i o n i s t a . No, lo siento, aquí no se puede fumar. ¿Me deja su pasaporte? Pues, 

aquí 

tienen las llaves. Es la cuarta planta. ¿Necesitan ayuda con las maletas? El botones les 

acompañará y 

les subirá las maletas. 

P a l o m a . No se preocupe, sólo tenemos esta bolsa. Muchas gracias. ¿El ascensor? 

R e c e p c i o n i s t a . Ahí, enfrente. Si necesita algo no tiene más que llamar a la camarera 

del 

piso. Si desea comer en la habitación tendrá que pagar un recargo del 10%. 

P a l o m a . Ah, una cosa. ¿Puedo dejar dinero aquí, en la caja fuerte? 

R e c e p c i o n i s t a . Sí, claro. 

P a l o m a . Tome. Son trescientos euros. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿Me firma aquí? Muy bien. 

P a l o m a . Gracias. 

R e c e p c i o n i s t a . De nada. Hasta luego. 

Problemas en la habitación 

P a l o m a . ¡Qué frío hace aquí! Es horrible. Voy a ducharme... ¡Y el agua sale fría! Voy a 

llamar a la recepción. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿Diga? 

P a l o m a . Hola. Mire, tenemos un problema con la ducha. Es que no sale agua caliente. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿No sale agua caliente? ¿De qué habitación es? 

P a l o m a . De la 214. 

R e c e p c i o n i s t a . Ahora mismo subo a ver. 

P a l o m a . Mire, aquí. 

R e c e p c i o n i s t a . A ver... Hay que esperar un poco más... Ahora. 

P a l o m a . Es verdad, ahora sale caliente. 

R e c e p c i o n i s t a . Siempre hay que esperar un poco. 
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P a l o m a . Y una pregunta más. Es que hace mucho frío en la habitación. 

R e c e p c i o n i s t a . Claro, es que está puesto el aire acondicionado. Tiene que bajar el aire. 

P a l o m a . ¿Y cómo puedo bajar el aire? 

R e c e p c i o n i s t a . Mira, aquí. 

P a l o m a . Genial, muchas gracias. 

R e c e p c i o n i s t a . ¿Alguna cosa más? 

P a l o m a . Mmm... no. Ay, sí. ¿Por qué se apaga la luz? 

R e c e p c i o n i s t a . Es que tiene que meter aquí su tarjeta electrónica. Si no, la luz se 

apaga 

sola. 

P a l o m a . Ahora entiendo, muchísimas gracias. 

R e c e p c i o n i s t a . De nada, hasta luego.  

 

Подберите русские эквиваленты к испанским словосочетаниям:  

 

~) durante su estancia~во время их пребывания 

(~) en un hotel de primera~в гостинице первой категории 

(~) se dirigen a la recepción~ направляются на рецепцию 

(~) ¿A nombre de quién? ~ На чье имя? 

(~) para comprobarlo~чтобы проверить 

(~) habitación doble~двухместный номер 

(~) con cama de matrimonio~с двуспальной кроватью 

(~) a partir de hoy~с сегодняшнего дня 

(~) con todo el confort~со всеми удобствами 

(~) Les ha de gustar~Вам понравится 

(~) las ventanas dan al patio~окна выходят во двор 

(~) 60 euros por persona~60евро с человека 

(~) camas separadas desocupadas~раздельные незанятые кровати 

(~) por una noche~на одну ночь 

(~) tenga la bondad de~будьте добры … 

(~) llenar el impreso~заполнить бланк 

(~) objeto de viaje~цель поездки 

(~) hospedarse en el hotel~разместиться в отеле 

(~) No se preocupe~не беспокойтесь 

(~) pagar un recargo~оплатить сбор 

(~) dejar dinero aquí~оставить деньги здесь 

(~) caja fuerte~сейф 

(~) ¡Qué frío hace aquí! ~Как здесь холодно! 

(~) llamar a la recepción~позвонить на ресепшн 

(~) tenemos un problema~у нас проблема 

(~) esperar un poco~подождать немного 

(~) hace mucho frío~очень холодно 

(~) se apaga la luz~гаснет свет 

(~) tarjeta electrónica~пластиковая карточка 

 

 

 

Конспект 6 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Avanzado 1. Competencia media. Ciclo III. C1. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 
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основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

1. Подберите испанские эквиваленты с конструкцией seguir+gerundio  к русским 

словосочетаниям: 

(~) буду продолжать работать в министерстве ~ segiré trabajando en el ministerio 

(~) я продолжил работать в министерстве ~ seguí trabajando en e ministerio 

(~) буду продолжать учиться в университете ~ seguiré estudiando en la universidad 

(~) я продолжил учиться в университете ~  he seguido estudiando en la universidad 

(~) буду продолжать заниматься спортом ~ seguiré haciendo el deporte 

(~) я продолжил заниматься спортом ~ he seguido haciendo el deporte 

(~) буду продолжать участвовать в соревнованиях ~ seguiré tomando parte en las competiciones 

(~) я продолжил участвовать в соревнованиях ~siguió tomando parte en las competiciones 

 

2. Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) город был построен ~ la ciudad se construyó  

(~) документ был отредактирован ~ el documento se redactó  

(~) эти репортажи были написаны ~ esos reportajes se escribieron  

(~) приглашение было принято ~ la invitación se aceptó  

(~) тот вечер был посвящен ~ aquella tarde se dedicó  

 

3. Подберите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) один миллион книг ~ un millón de libros 

(~) четыре миллиона двести тысяч журналов ~ cuatro millones dos cientos mil revistas  

(~) двенадцать миллионов автомашин ~ doce millones de coches 

(~) сто двадцать миллионов фотографий ~ ciento veinte millones de fotografías 

(~) десяток яблок ~ decena de manzanas 
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(~) дюжина апельсинов ~ docena de naranjas 

(~) сотни девушек ~ cientos de muchachas 

(~) тысячи юношей ~ miles de muchachos 

(~) миллионы трудящихся ~ millones de trabajadores 

(~) тысячи туристов ~ miles de turistas 

(~) сотни студентов ~ cientos de estudiantes 

(~) миллионы спортсменов ~ millones de deportistas 

 

4. Найдите испанские эквиваленты к русским словосочетаниям: 

(~) вернувшись в Россию ~ al llegar a Rusia 

(~) попрощавшись со мной ~ al despedirse de mí 

(~) увидев нас на рецепции ~ al vernos en la recepción  

(~) вернувшись домой ~ al volver a casa  

(~) войдя в кабинет ~ al entrar en el despacho  

(~) передав мне его ~ al presentármelo 

(~) выйдя из офиса ~ al salir de la oficina  

(~) поняв ~ al comprender  

(~) предложив мне работу ~ al proponerme el trabajo  

(~) уходя ~ al marcarse 
 

5. Прочитать текст и выполнить предложенные задания. 

Los medios de comunicación masiva 

El siglo XXI se conoce como el siglo de nuevas tecnologías y la era de información. Hay que 

subrayar que los avances tecnológicos son estrechamente relacionados con los medios de 

comunicación, cuya función primordial es trasmitir la información. Si antes del siglo veinte la prensa 

(que radicaba sólo en material publicitario) había sido casi la única fuente de la información, el siglo 

XX nos aportó tales medios de comunicación como la radio, la televisión y el Internet. Hoy día entre 

todos los medios de comunicación mencionados el Internеt goza de la mayor popularidad. A pesar de 

que la red apareció a finales del siglo veinte, su mayor auge lo observamos en a partir del siglo 

veintiuno. Este medio de comunicación se hizo enormemente popular, porque no sólo transmite la 

información, sino posee de una gran base de datos, lo que ayuda tanto en el trabajo, como en los 

estudios, ya que hoy en la red se puede encontrar cualquier libro, leer o bajarlo. Además uno puede 

mirar cualquier película o escuchar alguna canción en el idioma que le interese, lo que favorece mucho 

al aprendizaje de lenguas extranjeras. Con la ayuda de las tecnologias modernas tales como skype se 

ha hecho posible hablar con tus amigos de quialquer rincón del mundo, lo principal es que tenga el 

acceso al Internet. El Internet se destaca entre otros medios de comunicación porque concede la 

oportunidad del intercambio de la información, o sea cada persona puede compartir sus conocimientos 

con el resto del mundo. Еn este sentido el Internet, es uno de los frutos que más beneficio aporta a la 

humanidad.  

Sin embargo, cada fenómeno tiene sus pros y contras. Hablando de las desventajas de las 

tecnologías modernas y el Internet, como una de ellas, cabe destacar que este medio de comunicación 

provoca la aparición de un nuevo lenguaje global, que todavía no existe por si solo sino en forma de 

una cantidad enorme de préstamos provenientes del idioma inglés que abundan en casi todos los demás 

idiomas. Estos préstamos se utilizan para denominar nuevas realidades, o sea avances tecnológicos y 

resultan en el descenso notable en la calidad de la lengua utilizadada por los usuarios de la red, lo que 

luego se refleja en el idioma de todos los hablantes. Así , por ejemplo, en el caudal léxico de los 

españoles, entraron tales préstamos como web, PC, mouse, surfear, mailear etc.  

Otro fenómeno muy preocupante es la ortografía que suelen utilizar los usuarios tanto de la red 

como de los móviles a la hora de“mailear” y escribir mensajes. El problema es que para mayor 

brevedad tanto en tiempo como en espacio los usuarios empiezan a sustituir letras o palabras enteras 

con signos. Por ejemplo, en español la preposición por se convierte en el signo de multiplicación x ) 

por qué – X q) el adverbio más – en un signo más (no más – no +), otro ejemplo - cada uno – kda1, 
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siempre – 100pre. También se produce una gran cantidad de contracciones, por aducir un ejemplo: 

también – Tb, estas – stas, extraño – xtraño, mensaje – msj, semana – cmana, ser –cr, buscar – buskr, 

te quero mucho – TQM. A primera vista estas palabras parecen graciosas pero hay que darse cuenta de 

que una vez asimiladas por los niños luego llegarán a formar parte de su vocabulario y van a reflejarse 

de una forma muy negativa en sus estudios, en el conocimento de su idioma natal.  

Es evidente que no se puede culpar sólo el Internet del detrimento de la calidad del idioma que 

usamos. La calidad del lenguaje utilizado en la radio, televisión  y prensa también merece la crítica. 

Además de los fenómenos lingüísticos ya mencionados, muy amenudo observamos la negligencia 

hacia las reglas de la lengua y la abundancia de la jerga y palabrotas. El lenguaje ejemplar sólo lo 

demuestran los locutores de “Noticias” y unos pocos periodistas. Útimamente con los avances técnicos 

y la aparición de la red, como el medio de comunicación más poderoso e influyente, han aumentado 

notablemente los flujos de la información, pero hay que pensar en la calidad de ésta, que evidentemente 

se ha empeorado.  

 

Подберите русские эквиваленты 

(~)reflejarse~отражать(ся) 

(~)hablante~говорящий 

(~)caudal~основной 

(~)preocupante ~ вселяющий беспокойство 

(~)el móvil ~мобильный телефон 

(~)mensaje~сообщение 

(~)brevedad~краткость 

(~)tanto...como… ~как… так и … 

(~)espacio ~пространство 

sustituir ~заменять 

(~)letra ~ буква 

(~)signo ~ знак 

(~)preposición~предлог 

(~)contraccion ~уменьшение 

(~)aducir~ссылаться (на что-либо)  

(~)а primera vista~на первый взгляд 

(~)parecer~казаться 

(~)gracioso~остроумный 

(~)darse cuenta de~осознавать 

(~)una vez asimiladas~однажды усвоенные 

(~)idioma natal~родной язык 

(~)es evidente que ~очевидно, что 

(~)culpar~винить 

(~)detrimento~ухудшение 

(~)merecer~заслуживать 

(~)amenudo~часто 

(~)negligencia hacia~пренебрежительное отношение к 

(~)regla~правило 

(~)jerga~здесь: жаргон 

(~)palabrota~грубое ругательство 

(~)ejemplar~образцовый 

(~)el locutor~диктор 

(~)útimamente~в последнее время 

(~)red~сеть 

(~)poderoso~могущественный 

(~)influyente~влиятельный 

(~)flujo~поток 
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(~)empeorar(se)~ухудшать(ся) 

 

 

 

Конспект 7 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo III-IV. C1. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Прочитать, перевести текст, реферирование текста. 

Historia del habla español. El "ladino" 

Durante la Edad Media los judíos habían desempeñado un papel muy importante en la vida 

española. A España la denominaban Sefarad. A los judíos que fueron expulsados de la Península Ibérica 

se los llamó sefarditas o sefardíes. Acabada la Reconquista por los Reyes Católicos, desatada en la 

Península una gran campaña de persecuciones contra los judíos, siendo ya innecesarios sus préstamos 

y tributos, los reyes decretaron su expulsión. Se calcula que sumaban en total unos 150.000. 

Dispersados por diferentes países, los encontramos a partir de 1492 en Marruecos, Túnez, Palestina, 

Turquía, Grecia, Italia, Alemania, Países Bajos, etc. Al principio mantuvieron muy clara la conciencia 

de su unidad racial y lingüística. Todos ellos continuaron hablando el castellano de la época en que 

fueron expulsados. Pronto, no obstante, las lenguas de los países en que habitaban dejaron sentir su 

influencia sobre los sefardíes, aunque sobre todas ellas predominó la influencia del hebreo. El resultado 

de unas y otras influencias dio origen al idioma que actualmente llamamos "ladino". Recientemente, al 

ser creado el Estado de Israel, la mayor parte de los sefardíes dispersados por el mundo se han 

concentrado en la tierra «de sus sueños». Pero en algunas partes ya habían llegado a formar 
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comunidades de una importancia notable. El puerto de Salónica, en Grecia, podía decirse que era 

sefardí. En efecto, no solamente era de destacar el hecho de que había allí unos 160.000 judíos de 

origen español, sino también que todo el comercio se desarrollaba en la lengua que les era propia, es 

decir, en ladino. Claro que si en Salónica se hubiese pretendido leer los documentos redactados en las 

relaciones comerciales, se habría constatado que su lectura era imposible para quienes no supieran 

hebreo: los caracteres utilizados eran los del hebreo. La conversación oral, en cambio, entre un sefardí 

y un español habría sido perfectamente posible. En Israel, actualmente el español es prácticamente la 

cuarta lengua, después del hebreo, el inglés y el francés. Cálculos realizados recientemente revelan que 

de cada 30 ó 40 personas, una habla español. A pesar de ello, no cabe duda de que, dada la 

preponderancia del hebreo y del inglés y debido a la necesidad urgente de unificar el instrumento básico 

de comunicación, el ladino pronto será sólo un área reservada al estudio de los especialistas. EL 

TIEMPO es uno de los semanarios que se editan actualmente en Tel-Aviv en lengua judeoespañola. 

En la primera página se publica un artículo sobre la libertad religiosa en España. "Un miembro del 

kibutz Chamir, Nadav Beler, de 24 anios, fue ferido muy gravemente viernes pasado Ruando su traktor 

trompezo kon una mina sinana. El traktor salto por la fuerte detonasion del explosivo y el traktonsta 

fue gravemente ferido Los primeros kuydos le fueron dados sobre el lugar por los medikos y 

ambulansia que yegaron de prisa. Después el ferido fue transportado kon elikoptero al hospital Poris, 

el mas serkano al lugar." 

 

Задание 2. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке 

 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 

Cesrvantes vivió en la época qué entró en la historia de la cultura española como el Siglo de 

Oro Español (los siglos XVI y XVII). Fue la época del florecimiento de todas las artes: al escribir el 

“Quijote” Cervantes creó el genero de la novela moderna, el famoso dramaturgo Lope de Vega creó el 

teatro nacional español, los pintores El Greco, Velázquez, Murillo, Zurbarán crearon sus bellos 

cuadros. Además fue la época de los grandes descubrimentos geográficos: después del descubrimiento 

de América por Cristóbal Colón empezó la exploración del Nuevo Mundo; en1498 y 1500 el navegante 

portugués Vasco de Gama realizó los viajes por mar a la India, en 1519 otro portugués Fernando de 

Maguellanes empezó la realización de su proyecto de la primera vuelta al mundo. España fue 

políticamente el país más importante del siglo XVI. Felipe II, rey de España y Portugal y de casi todo 

el mundo, participó en todas las guerras europeas venció, incluso a los turcos en la batalla de Lepanto, 

pero fracasó en su lucha con Inglaterra, el país que era el rival principal de España en los mares. En 

1588 la Armada Invencible, enviada contra Inglaterra, perdió muchos barcos en la batalla a causa del 

mal tiempo, y fracasó. Cervantes supo prever el éxito extraordinario de “El Quijote”, escribiendo que 

“no ha de haber nación ni lengua dónde no se traduzca”. Hay que destacar la perfección y riqueza 

linguisticas de la novela cervantina: encontramos en ella más de 12 mil palabras distintas, mientras que 

hoy una persona culta conoce 6 o 7 mil palabras. En Rusia, donde el Quijote fue traducido por primera 

vez en 1769, la huella de la novela es especialmente profunda: la encontramos en la obra de Gogol, 

Turguienief, Dostoiewsky, Tolstoy y otros. Miguel de Cervantes nació en septiembre del año 1547, en 

Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Sus padres, Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, tenían 

cinco hijos. La familia era idalga y pobre. El padre era cirujano y trbajó en varias ciudades de España. 

Miguel estudió en Salamanca, a los 22 años, se fue a Italia por dos años para servir al cardenal. Allí 

conoció la cultura y el idioma del país. En 1571 tomó parte, como soldado de mar, en la guerra de 

España contra los turcos, peleó heróicamente y fue herido en el pecho, perdió su mano deracha por lo 

cual fue llamado “el manco del Lepanto”, más tarde en España, para no morir de hambre aprendió a 

escribir con su otra mano. En 1575 salió para España con deseo de recibir el grado de capitán, el barco 

donde iba fue atacado por unos piratas. Allí estuvo como prisionero 5 años, organizó 4 sublevaciones 

para conseguir su libertad y la de sus compañeros. Durante su regreso desde Nápoles a España, a bordo 

de la galera Sol, una flotilla turca hizo presos a Miguel y a su hermano Rodrigo. El hecho de habérsele 
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encontrado en su poder las cartas de recomendación que llevaba de don Juan de Austria y del Duque 

de Sessa, hizo pensar a sus captores que Cervantes era una persona muy importante, y por quien podrían 

conseguir un buen rescate. Pidieron mucho dinero por su libertad. Cervantes era un hombre con un 

fuerte espíritu y motivación, trató de escapar en cuatro ocasiones. Para evitar represalias en sus 

compañeros de cautiverio, se hizo responsable de todo ante sus enemigos. El primer intento de fuga 

fracasó, porque el moro que tenía que conducir a Cervantes y a sus compañeros a Orán, los abandonó 

en la primera jornada. Los presos tuvieron que regresar a Argel, donde fueron encadenados y vigilados 

más que antes. Mientras tanto, la madre de Cervantes había conseguido reunir la mitad de la suma, con 

la esperanza de poder rescatar a sus dos hijos, pero la cantidad no era suficiente para rescatar a los dos. 

Miguel prefirió que fuera puesto en libertad su hermano Rodrigo, quien regresó a España. Rodrigo 

llevaba un plan elaborado por su hermano para liberarlo a él y a sus catorce o quince compañeros más. 

Cervantes se reunió con los otros presos en una cueva oculta, en espera de una galera española que 

vendría a recogerlos. La galera llegó e intentó acercarse por dos veces a la playa; pero, finalmente, fue 

apresada. Los cristianos escondidos en la cueva también fueron descubiertos, debido a la delación de 

un cómplice traidor. Cervantes se declaró como único responsable de organizar la evasión e inducir. 

El gobernador turco de Argel lo encerró, cargado de cadenas, donde permaneció durante cinco meses. 

El tercer intento, lo trazó Cervantes con la finalidad de llegar por tierra hasta Orán. Envió allí un moro 

fiel con cartas para Martín de Córdoba, general de aquella plaza, explicándole el plan y pidiéndole 

guías. Sin embargo, el mensajero fue preso y las cartas descubiertas. En ellas se demostraba que era el 

propio Miguel de Cervantes quien lo había tramado todo. Fue condenado a recibir dos mil palos, 

sentencia que no se realizó porque muchos fueron los que intercedieron por él. Al regresar a España en 

1580, se encontró la necesidad de ganarse la vida. Escribió obras de diferentes géneros pero no tuvo 

éxito. Tuvo que viajar de un pueblo a otro, varias veces se encontró en prisión por demoras en sus 

cuentas. Parece que en prisión empezó a escribir “Don Quijote”.La primera parte de “Don Quijote” 

apareció en 1605 y su éxito fue enorme. Pronto Cervantes regresó a Madrid y empezaron los años de 

su mayor actividad literaria. En 1613 aparecieron sus “Novelas Ejemplares”, “Viaje del Parnaso” y 

otras. Triste y cansado de la vida, Cervantes murió pobre y abandonado en Madrid, el 23 de abril de 

1616. Fue precisamente el mismo día que murió Shkespeare. El mundo perdió a dos de los genios más 

grandes de la civilización occidental. Pero hombres de este calibre no mueren nunca. 

Задание 3. Ответить на вопросы. 

1. ¿En qué época vivió Cervantes? 

2. ¿Quién creó el género de la novela moderna? 

3. ¿Quién es el creador del teatro nacional de España? 

3. ¿Cómo se puede explicar el gran éxito de la novela del Quijote? 

4. ¿Cómo era la vida de Cervantes? 

5. ¿Qué impresión te ha causado su bщografía? 

 

 

Конспект 8 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Avanzado 1I. Competencia ámplia. Ciclo IV. C2. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 
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2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке. 

CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA 

 

El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprobó mediante referéndum el texto de la nueva 

Constitución española, elaborado por las Cortes Generales. A partir de ese momento, se abrió una 

nueva etapa en la historia de España caracterizada por el establecimiento de un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y se basa en el reconocimiento de que la 

soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes. La forma política 

del Estado español según la Constitución, es la monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado, 

símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y moderna el funcionamiento regular de las instituciones, 

asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente 

con las naciones de su comunidad histórica,y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la 

Constitución y las leyes. La Corona de España es hereditaria . El poder legislativo incumbe a las Cortes 

Generales formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado que se eligen por 4 

años. Corresponde al Rey sancionar y promulgar leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y 

convocar elecciones, proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así 

como poner fin a sus funciones, nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su 

presidente; le corrersponde también el mando supremo de las fuerzas armadas y el alto Patronazgo de 

las Reales Academias. El Gobierno cumple la función ejecutiva y se compone del Presidente, de los 

Vicepresidentes y de los ministros. El poder judicial corresponde al Tribunal Supremo, audiencias 

territoriales y audiencias provinciales. Administrativamente, España tiene 50 provincias: 47 

peninsulares y 3 insulares (Baleares, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). Hoy día existen 17 

Comunidades Autónomas: Cataluña, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Andalucía, Murcia, 

Valencia, Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla-León, La Rioja, Canarias, Baleares, 

Extremadura y Madrid. El título primero de la Constitución refleja ampliamente los derechos de todos 

los españoles. El sufragio universal libre, igual, directo y secreto, ejercido por los mayores de 18 años, 

sería reconocido como la forma primaria de participación del pueblo. Instrumentos de esa participación 

pasaron a ser desde entonces con todas las de ley los partidos políticos, que, mientras siguiese vigente 

la Constitución de 1978,nunca serían ilegales. La Constitución reconoce los derechos humanos y las 

libertades públicas; preconiza el derecho de todos los ciudadanos a las libertades ideológicas, 

religiosas, de expresión, de reunión pacífica, de asociación y a elegir libremente la forma de enseñanza 
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que cada cual considera oportuna; asegura el derecho a la calidad de vida, al acceso a la cultura y a la 

limitación de la jornada laboral. Mientras la Constitución de España de 1978 refrenda los derechos de 

la propiedad privada y a la empresa en el marco de la economía de mercado, los poderes públicos 

garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad incluso aún a costa del aumento del 

desempleo. 

 

Задание 2. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке. 

EN BUSCA DEL DORADO 

 

Machu Picchu significa “pico viejo”, es el conjunto arqueológico más importante del Perú. Se 

levanta en un lugar espectacular y casi inaccesible, a 2360m de altitud y rodeado de montañas verdes. 

Descubierto por Hiram Birgham en 1911. Él buscaba el misterioso país el Dorado, del cual hablaban 

mucho durante siglos. Se decía que existía en un lugar en las selvas americanas un reino de 

incomparable belleza, donde había magníficas edificaciones, dedicadas a los dioses. Los dioses eran 

muy generosos y bondadosos con los humanos y les concedían enormes riquezas como símbolo de 

agradecimiento por levantar espléndidos templos y altares. El Dorado era “el sueño dorado” de muchas 

personas: aventureros, ciéntificos, arqueólogos y otros hombres comunes y corrientes. Todos buscaban 

este país pero nadie podía encontrarlo, con los años el Dorado se hizo historia, una bonita leyenda hasta 

que un buen día Hiram Birgham lo halló donde jamás habían buscado: en lo alto de las montañas. 

Hiram Birgham había perdido mucho tiempo y dinero en su búsqueda, sus amigos y colegas 

consideraban que todos estos esfurzos eran no más que una locura que lo llevaría a la ruina, pero ocurrió 

lo contrario. Hasta hoy día muchos siguen convencidos que el Dorado sigue perdido en la selva... Hay 

diversas hipótesis acerca de la función de este centro, Machu Picchu, unos piensan que era una fortaleza 

defensiva y militar, otros que era un templo de las vírgenes del Sol... Las últimas investigaciones 

apuntan a que fue el centro administrativo y ceremonial de una región muy poblada. En la ciudadela 

hay un sector agrícola, con terrazas paerfectamente adaptadas al disnivel del terreno. Entre diversas 

zonas y edificios se destaca el Templo del Sol, con muros semicirculares; la Escalinata de las Fuentes, 

donde se encuentran 13 de las 16 fuentes localizadas en Machu Picchu; el Palacio Real y el Templo de 

las Tres ventanas, la única construcción hecha con grandes bloques de piedra labrados, pulidos y 

superpuestos sin argamasa alguna. Aquí se encuentra, además, el Intihuana, donde se puede ver una 

piedra que apunta al sol, que era posiblemente, un reloj solar o astronómico, y el Grupo del Cóndor, 

que se cree que era una cárcel. La ciudad también tenía un barrio artesanal con talleres, almacenes... 

Hoy en día se puede llegar a Machu Picchu de tres formas: en tren, a pie por la Ruta del Inca, una dura 

caminata que dura cuatro días, y en helicóptero hasta el pueblo Aguas Calientes. El Camino Inca o la 

Ruta Inca es el camino que se hace a pie para llegar a Machu Picchu. El mejor lugar para iniciar el 

Camino Inca es la comunidad de Chillca, en el kilómetro 76 de la vía férrea a Machu Picchu, a la cual 

se puede llegar en ómnibus desde el Cuzco. Otra opción la más frecuente, es viajar en el tren que sale 

diariamente a Quillabamba de la estación de San Pedro en el Cuzco y arribar en cuatro horas al 

kilómetro 88, lo que le ahorrará unos 12 kilómetros de caminata. La mejor época para recorrer el 

Camino Inca es en la temporada de alta de turismo, que se incia en mayo y termina a finales de octubre. 

En la estación de lluvias el clima es muy húmedo y frío, llueve constantemente. La altura es un 

problema. Se considera que una persona tarda en acostumbrarse a la altitud normalmente unas 72 horas. 

En el caso de viajar al Cuzco y realizar el Camino Inca, es indispensable una adecuada alimentacón 

para evitar mareos y otros posibles broblemas. Una vez en el Camino Inca es preferible beber solo agua 

hervida o embotellada, durante el trayecto, y por las noches, té o mate de coca. No es recomendable 

beber agua de los manantiales. En su mayor parte, el Camino es una ruta segura, aunque tiene algunos 

tramos con hondos precipicios. Si quiere disfrutar del paisaje, primero deténgase. No se salga del 

camino, porque se puede perder, puede perder el equilibrio y caerse por alguno de estos precipicios. 

Recuerde no ensuciar ni contaminar este hábitat natural que forma parte del Santuario Histórico de 

Machu Picchu y no destruya los complejos arqueológicos que se encuentran a lo largo de esta ruta. Le 

sugerimos no acampar dentro o en las cercanías de las ruinas y tener especial cuidado con las fogatas, 
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ya que éstas pueden provocar un incendio forestal en la zona. Perfore los desechos y los restos de la 

comida, para dejar el ambiente limpio. Tenga siempre presente esta sabiduría ecológica: “No te lleves 

más que las imágenes captadas por tu cámara fotográfica, no dejes más que las huellas de tus pisadas 

al caminar” ¡BIENVENIDOS A MACHU PICCHU! 

Задание 3. Ответить на вопросы. 

I. ¿Qué es el Dorado? 

¿Qué significa Macchu Picchu? 

¿Por quién fue descubierta la capital religiosa de los incas y cómo era esa persona? 

¿Dónde se halla Machu Picchu, cómo es, y qué es lo más asombroso de este monumento 

arquitectónico? 

¿Cómo se puede llegar hasta Machu Picchu? 

¿Qué dice la sabiduría ecológica? 

 

 

 

Конспект 9 

1. Учебная дисциплина: «Второй иностранный язык (Испанский)» 

2. Тема практического занятия: Superior. Pre-bilingüismo. Ciclo V. C2. 

3. Цели занятия: обогатить словарный запас обучающихся по теме практического 

занятия, сформировать понимание грамматического материала; развивать умения определять 

основную идею прочитанного текста; развивать навыки аудирования, говорения, чтения, 

письма, а также коммуникативную компетенцию, развивать творческие способности. 

4. Структура практического занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы.  

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Совместное чтение текста, его перевод с испанского языка 

на русский, обсуждение вопросов по тексту. Пересказ текста 

Репродуктивный метод: 

чтение текста, пересказ 

учебного материала.  

Творчески-воспроизводящий 

метод: ответ на вопросы 

после текста.  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание практического занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Прочитать, перевести текст и передать его содержние на испанском 

языке. 

 

América Latina 



 57 

 

Constituyen Latinoamérica México, Centroamérica, las islas de Cuba y Haití, y otras del 

archipiélago de las Antillas y América del Sur. Son en total treinta y tres repúblicas, todas ellas situadas 

en el hemisferio occidental, al sur del Río Grande que separa a México de Estados Unidos. Tiene 

Latinoamérica una extensión de 20.064.000 km2 y cuenta con una población de más de 400 millones 

de habitantes. América fue descubierta por Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492. Hasta principios 

del siglo XIX, todos los países de América Latina, a excepción del Brasil, colonia portuguesa, de Haití, 

que pertenecía a Francia, y algunos otros, fueron colonias españolas. La guerra por la liberación de las 

colonias se inició en 1810. Después de una larga y encarnizada lucha, que encabezaron Miranda y 

Bolívar en Venezuela, San Martín en Argentina, Hidalgo y Morelos en México y O'Higgins en Chile, 

a los quince años de comenzada la lucha, la mayoría de las colonias españolas se emanciparon, a 

excepción de Cuba, que lo hizo en 1898. Dichos países, formalmente soberanos, en realidad no tardaron 

en caer bajo la dependencia económica de las potencias de Europa occidental y, más tarde, del capital 

norteamericano, lo que interrumpió el desarrollo independiente de los países latinoamericanos. 

América Latina posee inmensas riquezas naturales. Cuenta con abundantes yacimientos de petróleo, 

hierro, estaño, cinc, carbón, plomo, uranio y otros. Es rica en metales y piedras preciosas como oro, 

platino y diamantes. En cuanto las reservas y extracción de importantísimos minerales como antimonio, 

manganeso y otros, este subcontinente ocupa uno de los primeros lugares del mundo. Venezuela, 

México, Argentina, Ecuador y otros Estados de América Latina, poseen cerca de la décima parte de las 

reservas exploradas de petróleo y gas del mundo, sin los países de la CEI. Latinoamérica ocupa el 

primer lugar del mundo por su riqueza en maderas tropicales de gran valor (el valle del Amazonas). El 

clima y el suelo fértil de Latinoamérica son favorables para cultivos tropicales cómo el café, cacao, 

tabaco, plátano o banana, caña de azúcar, etc., productos agrícolas que tan importante papel 

desempeñan en el mercado mundial. En la industria latinoamericana predominan las ramas extractivas, 

que suministran materia prima (minerales) a los mercados de las principales potencias industriales. Los 

monopolios extranjeros, sobre todo los norteamericanos, controlan la extracción de minerales en 

muchos países, lo que les proporciona grandes ganancias. El capital extranjero ha penetrado también y 

ocupa posiciones clave en las ramas de la industria transformadora que se va formando en los países 

latinoamericanos más desarrollados. En Argentina, Brasil, México y Chile, donde las inversiones 

directas del capital extranjero son más considerables, éstas se destinan en su mayor parte a la 

fabricación de maquinaria, a la electrónica, a la química y a otras ramas. El sistema del monocultivo, 

los inmensos latifundios que poseen los terratenientes del país y las multinacionales, mientras un 70% 

de los campesinos carecen de tierra, han impedido que el campo se desarrolle y son las causas 

fundamentales de su atraso, de la miseria de la población rural. La solución del problema agrario, lo 

mismo que otras transformaciones socioeconómicas radicales son una condición indispensable para 

que los países latinoamericanos terminen con el subdesarrollo, con la pobreza, que es el problema más 

grande de la región, y progresen en el orden económico y cultural. Por el nivel de desarrollo 

socioeconómico destacan México, Brasil, Argentina y Venezuela, cuya producción industrial 

constituye cerca del 75% de toda la del continente latinoamericano. Colombia, Perú y Uruguay figuran 

en segundo orden. Los demás países quedan muy detrás de ellos. Después de la segunda guerra mundial 

penetraron en muchas ramas de la economía de los países de Latinoamérica las multinacionales. Con 

los capitales que han invertido en esos países, no han contribuido al fomento de su economía, sino que 

los han convertido ante todo en proveedores de materias primas y productos agropecuarios (Venezuela, 

de petróleo, Brasil, de café, Argentina, de carne). Es enorme la deuda exterior de los países 

latinoamericanos. El aumento de la población de las naciones de América Latina es uno de los más 

rápido del mundo. Aumenta sin cesar el número de desocupados. Hay 15 mil¬lones de niños de la calle 

y 30 millones de menores que trabajan (1995). Los más olvidados son los indígenas. En las últimas 

décadas del siglo XX en América Latina se han producido grandes transformaciones políticas y 

económicas. Va desarrollándose el proceso de la democratización del continente que ha acabado con 

los regímenes dictatoriales: en 1959 fue derribado en Cuba el régimen del general Fulgencio Batista; 

los sandinistas de Nicaragua, apoyados por partidos y movimientos democráticos, derrotaron la 

dictadura de los Somoza y sus partidarios (1979), pero perdieron el poder en las elecciones 
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presidenciales de 1990; el mismo año se restableció en Chile la democracia tras los diecisiete años de 

la dictadura militar del general Augusto Pinochet; han vuelto al camino del constitucionalismo muchos 

otros países (Uruguay, Paraguay y otros). Se queda en el pasado el período de sangrientos golpes 

militares y guerras civiles, se rechaza la violencia como vía para la solución de problemas, se busca 

una solución política. Las instituciones democráticas funcionan de acuerdo con las reglas democráticas 

prácticamente en todos los países. América Latina se convierte en una parte del mundo civilizado, 

participa activamente en la lucha contra el narcotráfico (la narcomafia), el terrorismo y la corrupción. 

Los países latinoamericanos aspiran a integrarse para desarrollar y fomentar la economía y el comercio. 

Desde 1991 se reúne cada año la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que no 

tiene otro fin que lograr el bienestar de los pueblos del continente, ampliar la cooperación regional e 

impulsar la integración latinoamericana. Los países crean organizaciones regionales y continentales 

propias, como son el SELA, el Pacto Andino (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia), el 

Mercosur (el grupo de países que integran el mercado común del Cono Sur americano: Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay) y otras. Son miembros de la OEA, creada en 1948. Muchas naciones 

latinoamericanas toman parte en el Movimiento de los países no alineados. En la actualidad en Bruselas 

se discuten las bases para un acuerdo de libre comercio de la Unión Europea (UE) con el Mercosur, 

México y Chile. Crece la participación del capital nacional en el desarrollo y la modernización de la 

economía. Los monopolios transnacionales y sobre todo los estadounidenses, tratan de conservar a toda 

costa su situación privilegiada en el continente. El Io de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de 

Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLC), lo que significa la creación del bloque 

comercial más grande. Según muchos Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, la importancia 

del TLC reside en su papel de locomotora de la integración económica del continente americano. La 

vieja idea de George Bush, ex presidente de los EE.UU., de crear una zona de libre comercio, "desde 

Alaska a la Patagonia", parece ahora, y a pesar de los problemas, una realidad posible. Pero existe una 

dura oposición de algunos países latinoamericanos a la realización del plan estadounidense. Los 

pueblos latinoamericanos luchan, como dijo José Martí, por su "segunda independencia" y han 

conseguido en la batalla considerables éxitos. El continente sigue luchando y nada podrá impedir que 

conquiste su verdadera independencia política y económica y su progreso social. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
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Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика 

латинского языка 

Тема 1.1. Латинский язык: 

краткая сводка 

1. Латинский язык: основная информация  

2. Период формирования и расцвета классического 

латинского языка. 

3. Латинский язык в его народной (разговорной) 

разновидности 

4. Значение латинского языка для дальнейшего 

формирования и развития других языков мира. 

 

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. 

Согласные Слогораздел. 

Количество слога. 

Важнейшие фонетические 

законы 

1. Алфавит  

2. Гласные. Согласные 

3. Слогораздел. Количество слога 

4. Важнейшие фонетические законы 

 

РАЗДЕЛ 2. Морфология 

Тема 2.1. Грамматический 

строй латинского языка. 

Существительное: общие 

сведения. Типы склонений 

существительного. Функции 

падежей 

1. Грамматический строй латинского языка 

2. Существительное: общие сведения 

3. Число и род латинского существительного  

4. Падежи. Функции падежей 
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5. Типы склонения 

Тема 2.2. Прилагательное: 

общие сведения. Глагол: 

общие сведения. Система 

инфекта. Система перфекта 

1. Прилагательное: общие сведения 

2. Прилагательные I и I I склонения 

3. Сравнительная и превосходная степень 

прилагательного 

4. Глагол: общие сведения 

5. Система инфекта  

6. Система перфекта  

Тема 2.3. Разряды 

местоимений. Наречия. 

Числительные. Предлоги   

1. Личные местоимения 

2. Возвратные местоимения 

3. Указательные местоимения 

4. Притяжательные местоимения 

5. Относительные местоимения 

6. Наречия 

7. Числительные 

8. Предлоги   

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое 

предложение 

1. Главные члены предложения 

2. Порядок слов в предложении 

3. Синтаксис страдательной конструкции 

4. Употребление падежей Genetīvus, Datīvus, 

Accusatīivus, Ablatīvus 

Тема 3.2. Синтаксис глагола 1. Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, 

nominatīves cum infinitīve 

2. Супин 

3. Герундий 

9. Герундив 

4. Причастия 

5. Конъюнктив в независимом предложении  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Практические (семинарские) занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные 

занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 
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Цель практических занятий и семинаров состоит в развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; 

углублении, расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной 

форме, и содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях 

на практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия и семинары проводятся традиционными технологиями или с использованием активных 

и интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических (семинарских) занятий:  

- Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в процессе 

решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реальным 

проблемным ситуациям. Имитационные игры - на занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Имитироваться могут события, 

конкретная деятельность люден (деловое совещание, обсуждение плана) и обстановка, условия, 

в которых происходит событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал 

заседаний). Исполнение ролей (ролевые игры) - в этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с 

исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между студентами распределяются 

роли с «обязательным содержанием», характеризующиеся различными интересами; в процессе 

их взаимодействия должно быть найдено компромиссное решение. «Деловой театр» (метод 

инсценировки) - в нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке, обучающийся должен вжиться в образ определенного лица, понять его действия, 

оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная задача метода 

инсценировки - научить ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную 

оценку своему поведению, учитывать возможности других людей, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу.  

- Игровое проектирование - является практическим занятием или циклом занятий, суть 

которых состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других 

видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод 

отличается высокой степень сочетания индивидуальной и совместной  

работы обучающихся.  

- Познавательно-дидактические игры не относятся к деловым играм. Они предполагают 

лишь включение изучаемого материала в необычный игровой контекст и иногда содержат лишь 

элементы ролевых игр. Такие игры могут проводиться в виде копирования научных, 

культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, «Поле чудес», КВН и т.д.) и в виде 

предметно-содержательных моделей, (например, игры-путешествия, когда надо разработать 

рациональный маршрут, пользуясь различными картами).  

- Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Ситуации 

могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации делятся на 

простые, критические и экстремальные. 

- Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный метод 

анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы 

делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуации), обучающие 

(искусственно созданные, содержащие значительные элемент условности при отражении в нем 

жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение исследовательской деятельности 

посредствам применения метода моделирования). Метод конкретных ситуаций (метод case-

study) относится к неигровым имитационным активным методам обучения.  
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- Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) – метод активного обучения, 

направленный на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. Тренинг – форма 

интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности межличностного 

и профессионального поведения в общении. Достоинство тренинга заключается в том, что он 

обеспечивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. Можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и изменений – навыковый, 

психотерапевтический, социально-психологический, бизнес-тренинг.  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 

истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 
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рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

- Метод «мозговой штурм» (мозговой штурм, мозговая атака, англ. brainstorming) — 

оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом 

экспертного оценивания.  

- Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, 

действий обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных 

областей.  

- Брифинг - (англ. briefing от англ. brief – короткий, недолгий) – краткая пресс-

конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: отсутствует презентационная 

часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы журналистов. 

- Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - папка для документов) - 

современная образовательная технология, в основе которой используется метод аутентичного 

оценивания результатов образовательной и профессиональной деятельности. Портфолио как 

подборка сертифицированных достижений, наиболее значимых работ и отзывов на них. 

 

Вопросы для самоподготовки к практическим (семинарским) занятиям по 

разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие выделяются этапы в развитии латинского языка? 

2. Каков вклад латинского и древнегреческого языков в мировую культуру? 

3. Как используются основы латинского языка в современном мире? 

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Перед какими гласными буква с произносится как [ц]? 

2. На какой слог в латинском слове никогда не падает ударение? 

3. Что необходимо знать для правильности постановки ударения? 

4. В каких случаях гласный предпоследнего слога в латинских словах всегда долгий? 

5. Какие суффиксы прилагательных всегда долгие/краткие? 

6. Какие суффиксы существительных всегда долгие/краткие? 

 

РАЗДЕЛ 2. Морфология  



 10 

 

Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. Существительное: общие сведения. 

Типы склонений существительного. Функции падежей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В какой форме приводятся слова в латинско-русском словаре? 

2. Какие компоненты включает словарная форма? 

3. Как определяется тип склонения латинского существительного? 

4. Что является признаком рода латинского существительного? 

5. Каковы падежные окончания существительных первого склонения. 

 

Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова характеристика глагола в латинском языке? 

2. О чем можно судить по инфинитиву глагола? 

3. Как определяются спряжения латинских глаголов? 

4. Как различаются глаголы II и III спряжений? 

5. В чём особенности системы инфета? 

6. В чём особенности системы перфета? 

 

Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. Предлоги   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие разряды местоимений Вы знаете? В чём их особенности? 

2. Какие предлоги употребляются с аблятивом? 

3. Какие предлоги употребляются с винительным падежом? 

4. Какие предлоги употребляются с винительным падежом и аблятивом? 

 

РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как используются латинские глаголы в действительном и страдательном залогах 

изъявительного наклонения? 

2. Как спрягаются глаголы в действительном и страдательном залогах изъявительного 

наклонения? 

3. Как употребляется глагол esse – быть? 

4. Каков порядок слов в латинском предложении? 

 

Тема 3.2. Синтаксис глагола 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Для чего служат Accusatīvus cum infinitīve и nominatīves cum infinitīve? 

2. Как образуется супин? Каковы его функции? 

3. Как образуется герундий? Каковы его функции? 

4. Как образуется герундив? Каковы его функции? 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

 

РАЗДЕЛ 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского 

языка 

Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка 

Этапы развития латинского языка  

Первый этап – доархаический  

Второй этап – архаический (до литературный). 754 г. до н. э. – 3 в. до н. э.  

Третий этап – литературный (до классический). 3 в. до н. э. – 1 в. до н. э.  

Четвёртый этап - «золотая» (классическая) латынь. 1 в. до н. э. – 1 в. н. э.  

 Пятый этап – «серебряная» латынь (послеклассическая ). 1 в. – 2 в. н. э. 

Шестой этап – поздняя латынь (народная). 3 – 4 вв. н. э.  

Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы 

 

РАЗДЕЛ 2. Морфология  

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. Существительное: общие сведения. 

Типы склонений существительного. Функции падежей 

 

Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие сведения. Система инфекта. 

Система перфекта 
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Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. Предлоги   

PRONOMINA – МЕСТОИМЕНИЯ 

Разряды: 

Personalia – личные 

Reflexivum – возвратное 

Possessiva – притяжательные 

Demonstrativa – указательные 

Determinativa – определительные 

Relativum – относительное 

Interrogativa – вопросительные 

Indefinita – неопределённые 

Negativa – отрицательные 
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РАЗДЕЛ 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Простое предложение 

Методика перевода простого предложения 

1. Найти сказуемое и определить его точную форму (сказуемое зачастую находится в 

конце предложения); 

2. Если подлежащее не включено в само сказуемое в виде указания на определённое лицо 

и число, нужно найти слово в Nom., согласованное со сказуемым в числе; 

3. После этого, задавая логические вопросы и определяя те формы, которые 

соответствуют этим вопросам, следует перевести остальные слова. 

NB: определение чаще следует за определяемым словом. 

Тема 3.2. Синтаксис глагол 

1) Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, nominatīves cum infinitīve 

 
2)  

 
 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Наименование дисциплины (модуля)» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа. 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля)  тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  
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К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно 

широкий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку 

конкретной профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение 

всего периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  
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3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
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обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы к выполнению эссе  

Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной 

композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той 

или иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. Это вид самостоятельной 

исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и закрепления теоретических 

знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. При написании эссе 

обучающийся должен представить развернутый письменный ответ на теоретический или 

практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно 

перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование интернет-ресурсов не 

допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые обучающиеся уже 

рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в составе 

оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна 

или несколько тем, которые могут быть распределены между обучающимися по желанию. 

Требования к выполнению эссе: 

1. Проводится письменно.  

2. Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца 

– 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что обучающийся не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

3. Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Критерии оценки эссе:  

«Отлично» – исключительные знания материала, абсолютное понимание сути, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий ответ. 

«Хорошо» – глубокие знания материала, правильное понимание сути, знание основных 

понятий и положений, содержательный, полный и конкретный ответ. 

«Удовлетворительно» – твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание 

сути, в целом правильный ответ. 

«Неудовлетворительно» – непонимание сущности задания, грубые ошибки в ответе. 

Методические материалы по выполнению тестирования.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы/раздела, составлены с расчетом на знания, полученные обучающимся в 

процессе изучения темы/раздела.  
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Тестовые задания выполняются в письменной форме и сдаются преподавателю, 

ведущему дисциплину (модуль). На выполнение тестовых заданий обучающимся отводится 45 

минут. 

При обработке результатов оценочной процедуры используются: критерии оценки по 

содержанию и качеству полученных ответов, ключи, оценочные листы. 

Критерии оценки теста:  

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  



 22 

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10 -20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 
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− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 
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Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или 

экзаменом. Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, 

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент 

демонстрирует то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

3.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

3.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по учебной дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

3.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ специалитета в Российском 

государственном социальном университете и Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

Если результат контроля успеваемости в рамках проведения контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации (рубежный рейтинг обучающегося) неудовлетворительный 

(получено менее 13 рейтинговых баллов), то промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

(модулю) невозможна даже при наличии высокого текущего рейтинга, полученного по итогам 

текущего контроля по учебной дисциплине (модулю). 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Конспект 1 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского языка 

/ Тема 1.1. Латинский язык: краткая сводка. 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Латинский язык: основная информация  

2. Период формирования и расцвета классического латинского языка. 

3. Латинский язык в его народной (разговорной) разновидности 

4. Значение латинского языка для дальнейшего формирования и развития других 

языков мира. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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Конспект 2 

 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 1. Краткие сведения из истории латинского языка. Фонетика латинского языка 

/  Тема 1.2. Алфавит. Гласные. Согласные Слогораздел. Количество слога. Важнейшие 

фонетические законы. 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Алфавит  

2. Гласные. Согласные 

3. Слогораздел. Количество слога 

4. Важнейшие фонетические законы 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 3 

 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.1. Грамматический строй латинского языка. 

Существительное: общие сведения. Типы склонений существительного. Функции падежей 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Грамматический строй латинского языка 

2. Существительное: общие сведения 

3. Число и род латинского существительного  

4. Падежи. Функции падежей 

5. Типы склонения 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 4-5 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.2. Прилагательное: общие сведения. Глагол: общие 

сведения. Система инфекта. Система перфекта 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  
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4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Прилагательное: общие сведения 

2. Прилагательные I и I I склонения 

3. Сравнительная и превосходная степень прилагательного 

4. Глагол: общие сведения 

5. Система инфекта  

6. Система перфекта  

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

Конспект 6 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 2. Морфология  Тема 2.3. Разряды местоимений. Наречия. Числительные. 

Предлоги   

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Личные местоимения 
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2. Возвратные местоимения 

3. Указательные местоимения 

4. Притяжательные местоимения 

5. Относительные местоимения 

6. Наречия 

7. Числительные 

8. Предлоги   

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

Конспект 7-8 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 3. Синтаксис  Тема 3.1. Простое предложение   

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Главные члены предложения 

2. Порядок слов в предложении 

3. Синтаксис страдательной конструкции 

4. Употребление падежей Genetīvus, Datīvus, Accusatīivus, Ablatīvus. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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Конспект 9 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Раздел 3. Синтаксис  Тема 3.1. Синтаксис глагола 

3. Цели занятия - сформировать представление о заявленных темах и раскрыть их 

основные положения.  

4. Структура лекционного занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач лекционного занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Объяснение основного материала Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Вопросы после лекции Репродуктивный 

метод  

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего задания. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Инфинитив: Accusatīvus cum infinitīve, nominatīves cum infinitīve 

2. Супин 

3. Герундий 

4. Герундив 

5. Причастия 

6. Конъюнктив в независимом предложении  

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 
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практических (семинарских) занятий по 

дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Конспект 1 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Краткие сведения из истории латинского 

языка. Фонетика латинского языка 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Выступления учащихся по заранее подготовленным темам 

 

 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

3. 

 

Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

Репродуктивный метод.   

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Темы презентаций для устной защиты на занятии:  

1. Откуда появилось названия языка – латинский и название города – Рим. 

2. Устройство Римской республики 

3. Жизнь римского города 

4. Римская свадьба (патриции и плебеи). 

5. Власть отца в Древнем Риме. 

6. Зарождение и развитие Римского права 

7. Домашний суд 

8. Права женщины в античном мире 

9. Римская медицина 

10. Погребение. Культ мертвых 

11. Ораторское искусство в Древнем Риме (Марк Тулий Цицерон) 

12. Римские императоры (Август, Тиберий, Калигула, Нерон) 

13. Римская мифология 

14. Римский календарь 
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15. Римская литература:сатира (Плавт, Теренций); проза (Апулей) 

16. Римская литература: поэзия (Катулл, Овидий, Вергилий, Гораций) 

17. Падение Римской империи 

18. Жизнь римского города 

19. Основные периоды развития латинского языка, выделяемые историками 

20. Происхождение латинского алфавита 

 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Выписать в два солбика слова в соответствии с чтением буквы "с": а) как [ц]; б) как 

[к]. 

Coaedifico, cogito, circum, caerulius, carus, cena, clavus, caput, coeptum, civis, causidicus, celer, 

calcis. 

Задание 2. Объяснить слогораздел. 

Diuturnitas, dies, finitimus, gloria, iacto, iustitia, iuvenis, liquidus, lapsus, lymfa, luctatio, nequitia, 

Phoedus, quies, quercus, Graecus, Iuppiter. 

Задание 3. Определить долготу второго слога по положению. 

Magister, facio, complector, doceo, documentum, Gallia, habeo, commoveo, invideo, superbia, afui, 

intercedo, punctum, morior, caelestis, auris, interior, instrumentum, imitatio, commercium, conspectus, 

consilium. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Самостоятельная подготовка 

выступления. 2) Знание базовых грамматических единиц, использование грамматики текущей 

темы, владение базовой лексикой в дополнение к лексике темы. 3) Понимание взаимосвязи 

лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  

 

 

Конспект 2-5 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Морфология 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы. 

 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

Репродуктивный метод.   

 

3. Чтение фраз, перевод их с латинского языка на русский. 

Обсуждение встретившихся в них явлений. 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 
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Информационно-

развивающий метод: 

объяснение, беседа. 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-

развивающий метод: 

объяснение. 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Просклоняйте в обоих числах словосочетание: 

noster miles fortis – наш храбрый воин. 

Дайте полную запись словарных форм каждого слова, выделите (подчеркните) его 

основу и обозначьте (цифрами) склонение. Во всех формах поставьте знак ударения. 

Задание 2.  Подчеркните основу латинских глаголов. Проспрягайте глаголы в praesens 

indicativi activi et passivi, переводя при этом каждую личную форму на русский язык. Поставьте 

знак количества над предпоследним гласным в тех личных формах, где он необходим для 

определения места ударения 

nomino, avi, atum, āre, 1 — называть 

invenio, inveni, inventum, īre, 4 — находить 

ago, egi, actum, ĕre, 3 — делать, вести 

 

Задание 3. Разобрав письменно по частям речи и членам предложения, письменно 

переведите их на русский язык: 

Athenae in Graecia sunt. 2. In Italia sunt multa oppĭda pulchra. 3. Amo magnam patriam meam. 4. 

Quis patriam suam non amat. 5. Qui libros amat, bene discit. 6. Non magister ad discipŭlum, sed 

discipŭlus ad magistrum venīre debet. 7. Inter domĭnum et servum nulla amicitia est. 8. Libri amici, 

libri magistri. 9. Filia legit epistŏlam. 10. Ambŭlo in silva. 11. Puěllae in silvam properant, in silva 

cantant et saltant. 12. Ancĭlla puěllas vocat. 13. Puěllae Syrae obtempěrant, in villam propěrant, sed 

Tullia maesta est et flet. 14. Genae puěllae lacrmis madĭdae sunt. 15. In silvis sunt bestiae. 16. 

Sagittae Dianae bestias silvarum necat 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания. 

Конспект 6-9 

1. Древние иностранные языки и культуры.  

2. Тема практического (семинарского) занятия:  Синтаксис 

3. Цели занятия – закрепить теоретический материал, пройденный на лекциях, 

практическими заданиями.   

4. Структура практического (семинарского) занятия. 
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№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства обучения 

1. Заявление темы, целей и задач практического занятия. Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

2.  
Подробное объяснение грамматического материала. 

Выполнение упражнение на закрепление темы. 

 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

Репродуктивный метод.   

 

3. 

 

Чтение фраз, перевод их с латинского языка на русский. 

Обсуждение встретившихся в них явлений. 

Репродуктивный метод.  

Творчески-воспроизводящий 

метод. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение, беседа. 

4. 
Подведение итогов занятия. Объяснение домашнего 

задания. 

Информационно-развивающий 

метод: объяснение. 

5. Содержание практического (семинарского) занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы, целей и задач практического занятия. 

Примерные практические задания: 

Задание 1. Переведите, преобразуйте действительную конструкцию – в страдательную, 

а страдательную – в действительную: 

1. Agricolae agrum colunt. 2. Prudentia semper pericula vitat. 3. Agri et oppida bellis delentur. 4. 

Pecunia a Lucio Titio filio suo datur. 

Задание 2. Измените залог. 

1) Stellae viam monstrant. 2) Libri a discipulo leguntur. 3) Oppidum muris firmis munitur. 

Задание 3. Найдите в тексте обороты accusativus cum infinitivo или nominativus cum 

infinitivo. 

De Aenea 

Antiqui poetae Romanorum tradunt egregium virum Troianum, Aenean nomine, post Troiam a 

Graecis captam et deletam a Troiae ora in Italiam venisse. Narrant eum fato profugum multum 

terra marique iactatum esse ob iram Iunonis deae saevae. Nam fato destinatum est Troianos cum 

Aenea in Italiam venturos esse et ibi ab eis oppidum novum conditium iri. Itaque Aeneas et amici 

illius in Italiam veniunt. Inter eos et Latinos, antique Italiae incolas, bellum ortum est. Eo bello 

Troiani Latinos vincunt et Lavinium oppidum novum ab eis conditur. Postea Iulus Aeneae filius 

aliud oppidum, Albam Longam condit. 

Требования к выполнению практического задания: 1) Знание базовых грамматических 

единиц, использование грамматики текущей темы, владение базовой лексикой в дополнение к 

лексике темы. 2) Понимание взаимосвязи лексики, грамматики и синтаксиса в предложении. 

Вопросы по пройденному материалу. 

Объяснение домашнего задания.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ 

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лабораторного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

− Лекция с применением обратной связи – особый тип лабораторного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
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начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 

в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 

Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 

неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 

и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного 

обучения и обработки больших данных. Области применения 

методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач 

машинного обучения: поиск информации в интернете, распознавание 

изображений, лиц, эмоций, пола, возраста, распознавание речи, 

языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 

рекомендательные системы и др. Основные характеристики больших 

данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и анализ данных 

(4V). Критерии аналитических задач, решение которых 

предпочтительно с использованием технологий BigData. 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-боты. 

Перспективы развития систем обработки больших данных и 

машинного обучения. Финансовые технологии, основанные на 

обработке данных и машинном обучении: интеллектуальные 
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кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей. 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура 

исследований в области искусственного интеллекта. Основные 

классы интеллектуальных информационных систем. Знания как 

особая форма информации. Методы и средства представления 

знаний. Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение знаний из 

документов. Технологии OLAP и многомерные модели данных 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, 

области использования. Этапы создания и сферы применения 

экспертных систем. Нейросетевые технологии. Проблемы, решаемые 

искусственными нейронными сетями. Основные направления 

применения нейросетевых технологий в экономике. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

Задания для самоподготовки: 

 

Перечень вопросов к Теме 1.1: 
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1. Уровни понимания. Методы решения задач.   

2. Решение задач методом поиска в пространстве состояний.  

3. Фреймы. Исчисления предикатов.   

4. Системы продукций. Семантические сети.   

5. Нечеткая логика.   

6. Алгоритмы эвристического поиска.   

7. Поиск решений на основе исчисления предикатов.   

8. Переход от Базы данных к Базе знаний. Особенности знаний.   

9. Генетический алгоритм.   

10. Стратегия решений организации поиска. 

 

Перечень вопросов к Теме 1.2: 

1. Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и 

обработки больших данных.  

2. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных.  

3. Задачи машинного обучения: поиск информации в интернете. 

4. Задачи машинного обучения: распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи и др.  

5. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, 

обработку и анализ данных (4V).  

6. Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData.  

7. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов.  

8. Принципы создания рекомендательных систем.  

9. Интеллектуальные сервисы и чат-боты.  

10. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения.  

 

Перечень вопросов к Теме 2.1: 

1. Назначение экспертных систем.   

2. Структура экспертных систем.   

3. Этапы разработки экспертных систем.   

4. Представление знаний в экспертных системах.   

5. Методы работа со знаниями.   

6. Основная модель нейросетевой технологии.   

7. Методы извлечения знаний  

8. Цепи Маркова   

9. Вероятностный подход  

10. Случайный лес 

 

Перечень вопросов к Теме 2.2: 

1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения.  

2. Признаки интеллектуальности информационных систем.  

3. Структура исследований в области искусственного интеллекта.  

4. Основные классы интеллектуальных информационных систем.  
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5. Знания как особая форма информации.  

6. Методы и средства представления знаний. Модели знаний.  

7. Системы представления знаний и базы знаний.  

8. Технологии OLAP и многомерные модели данных.  

9. Технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Согласование и 

интеграция знаний.  

10. Экспертные системы, их виды, области использования.   

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Большие данные и машинное обучение 

Тема 1.1. Интеллектуальный анализ данных, большие данные, машинное обучение. 

 
Рис. Объем накопленных миром данных в зеттабайтах 

 

 
Рис. Распределение продуктов с применением технологий ИИ по сценариям 

использования 

 

 

Тема 1.2. Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной 

окраски текстов. 
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Рис. Портал по работе с большими данными  data.tsu.ru 

 

Раздел 2. Искусственный интеллект 

Тема 2.1. Понятие искусственного интеллекта и области его применения. 

 
Рис. Компоненты ИИ 
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Рис. ASIMO — интеллектуальный гуманоидный робот фирмы Honda 

 

Тема 2.2. Технологии интеллектуального анализа данных. 

 
Рис. Алгоритм работы простейшей нейросети 
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Рис. Ролевая модель психолога в ChatGPT, которую многие используют в 2023 году. 

 
Рис. Как ИИ влияет на разные направления в бизнесе. 

В топе — разработка ПО и продуктов, продажи, маркетинг, работа с клиентами 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к лабораторному занятию. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения лабораторного занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
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выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы по самостоятельному решению задач 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы 

(задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений 

составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров 

следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями, схемами, чертежами и рисунками. Следует помнить, что решение каждой 

учебной задачи должно доводиться до окончательного логического ответа, которого требует 

условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, 

вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими 

способами и сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать 

до приобретения твердых навыков в их решении. 

Методические материалы к выполнению реферата 
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Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  
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1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  
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Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  
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1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 
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− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  
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Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Для оценки решения ситуационной задачи (аналитического задания):  

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы 

сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое 

хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы 

сформулированы не достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному 

ответу, но не достаточно хорошо обосновано теоретически.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не 

содержат всех необходимых обоснований решения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые 

теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы. 

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 
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«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплины (модуля) завершается зачетом. Подготовка к промежуточной 

аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в 

процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, 

студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он освоил в процессе 

обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и обработки больших 

данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 

эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 

эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 

рекомендательные системы и др. Основные характеристики 

больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 

и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 

решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и 

чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 

основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 

страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 

Вопросы к обсуждению: 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, машинного обучения и обработки 

больших данных. Области применения методов и технологий интеллектуального анализа 

данных, машинного обучения и обработки больших данных. Примеры задач машинного 

обучения: поиск информации в интернете, распознавание изображений, лиц, эмоций, пола, 

возраста, распознавание речи, языка, эмоциональной окраски текстов, прогнозирование 

продаж, прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, рекомендательные системы и 

др. Основные характеристики больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку и 

анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, решение которых предпочтительно с 

использованием технологий BigData. 

 

2. Тема лекционного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Вопросы к обсуждению: 

Принципы анализа текстовой и графической информации, эмоциональной окраски 

текстов. Принципы создания рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и чат-

боты. Перспективы развития систем обработки больших данных и машинного обучения. 

Финансовые технологии, основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные страховые сервисы, 

интеллектуальные сервисы интернета вещей.  

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 

раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 

Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 

знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 

модели данных 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

 

 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 

виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 

Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 

Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  
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Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

Вопросы к обсуждению: 

Признаки интеллектуальности информационных систем. Структура исследований в 

области искусственного интеллекта. Основные классы интеллектуальных информационных 

систем. Знания как особая форма информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы знаний. Приобретение знаний от 

экспертов. Извлечение знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные модели 

данных 

 

2. Тема лекционного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Вопросы к обсуждению: 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их виды, области 

использования. Этапы создания и сферы применения экспертных систем. Нейросетевые 

технологии. Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. Основные 

направления применения нейросетевых технологий в экономике.  
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Искусственный интеллект и статистика больших данных.  

2. РАЗДЕЛ 1. Большие данные и машинное обучение.  

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление об интеллектуальном анализе данных, большие 

данные, машинное обучение, сформировать понимание о принципах анализа текстовой и 

графической информации, эмоциональной окраски текстов, раскрыть основные положения и 

сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Интеллектуальный 

анализ данных, 

большие данные, 

машинное 

обучение. 

Методы и задачи интеллектуального анализа данных, 

машинного обучения и обработки больших данных. Области 

применения методов и технологий интеллектуального 

анализа данных, машинного обучения и обработки больших 

данных. Примеры задач машинного обучения: поиск 

информации в интернете, распознавание изображений, лиц, 

эмоций, пола, возраста, распознавание речи, языка, 

эмоциональной окраски текстов, прогнозирование продаж, 

прогнозирование оттока клиентов, кредитный скоринг, 

рекомендательные системы и др. Основные характеристики 

больших данных и их влияние на сбор, хранение, обработку 

и анализ данных (4V). Критерии аналитических задач, 

решение которых предпочтительно с использованием 

технологий BigData. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Принципы анализа 

текстовой и 

графической 

информации, 

эмоциональной 

окраски текстов. 

 

Принципы анализа текстовой и графической информации, 

эмоциональной окраски текстов. Принципы создания 

рекомендательных систем. Интеллектуальные сервисы и 

чат-боты. Перспективы развития систем обработки больших 

данных и машинного обучения. Финансовые технологии, 

основанные на обработке данных и машинном обучении: 

интеллектуальные кредитные сервисы, интеллектуальные 

страховые сервисы, интеллектуальные сервисы интернета 

вещей.  

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

 

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лабораторного занятия Интеллектуальный анализ данных, большие данные, 

машинное обучение. 

2. Тема лабораторного занятия Принципы анализа текстовой и графической 

информации, эмоциональной окраски текстов. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить методы предварительного анализа больших наборов данных на 

конкретном примере. 

2. Применить методы визуального анализ данных на конкретном примере. 

3. Применить принципы обучения с учителем и методы классификации на конкретном 

примере. 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусственный интеллект 

3. Цели занятия.  

Цель: сформировать представление о понятии искусственного интеллекта и области его 

применения, сформировать понимание о технологиях интеллектуального анализа данных, 

раскрыть основные положения и сущность. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. Понятие 

искусственного 

интеллекта и 

области его 

применения. 

 

Признаки интеллектуальности информационных систем. 

Структура исследований в области искусственного 

интеллекта. Основные классы интеллектуальных 

информационных систем. Знания как особая форма 

информации. Методы и средства представления знаний. 

Модели знаний. Системы представления знаний и базы 

знаний. Приобретение знаний от экспертов. Извлечение 

знаний из документов. Технологии OLAP и многомерные 

модели данных 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Технологии 

интеллектуального 

анализа данных. 

 

 

Согласование и интеграция знаний. Экспертные системы, их 

виды, области использования. Этапы создания и сферы 

применения экспертных систем. Нейросетевые технологии. 

Проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями. 

Основные направления применения нейросетевых 

технологий в экономике. 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лабораторного занятия Понятие искусственного интеллекта и области его 

применения. 

2. Тема лабораторного занятия Технологии интеллектуального анализа данных. 

Лабораторный практикум: 

Задания лабораторного практикума 

1. Применить линейные модели классификации и регрессии на конкретном примере. 

2. Решить задачи восстановления регрессии.  
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ЛАБОРАТОРНЫМ  

ЗАНЯТИЯМ  
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине  

Лекция – один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

− Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую 

справку о дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей 

системе обучения и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы 

(понятия и определения) данной науки; основную и дополнительную учебную 

литературу; особенности самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной 

(модулем) и формы участия в научно-исследовательской работе; отчетность по курсу. 

− Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 

традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

− Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

− Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления 

информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, 

исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 

теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

− Лекция-беседа – непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией, 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений 

и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

− Лекция-дискуссия – свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает 

дискуссию, стремясь направить ее в нужное русло. 

− Лекция с применением обратной связи – особый тип лекционного занятия, при котором 

в начале и конце каждого раздела лекции преподавателем задаются вопросы. Вопрос в 
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начале раздела задается для того, чтобы узнать, насколько обучающиеся ориентируются 

в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен для выяснения степени 

усвоения только что изложенного материала. При неудовлетворительных результатах 

контрольного опроса педагогический работник возвращается к уже прочитанному 

разделу, изменив при этом методику подачи материала. 

− Проблемная лекция – опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос – это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. 

Проблемная задача содержит дополнительную вводную информацию и при 

необходимости некоторые ориентиры поиска ее решения. 

− Программированная лекция-консультация – педагогический работник сам составляет и 

предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический 

работник сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение 

неправильных ответов. 

В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить для 

проведения лекции презентацию, которую можно органично интегрировать во все 

вышеупомянутые типы лекций в качестве формы визуальной поддержки. 

В то же время лекцию-презентацию возможно выделить и в качестве самостоятельной 

формы. Лекция-презентация должна отражать суть основных и (или) проблемных вопросов 

лекции, на которые особо следует обратить внимание обучающихся. В условиях применения 

активного метода проведения занятий презентация представляется весьма удачным способом 

донесения информации до слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при 

подготовке слайдов – это их оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками 

и лишней информацией, которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса 

лекции. Во время лекции можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного 

слайда, тем самым еще больше вовлекая обучающихся в проблематику.  

Краткое содержание лекционных занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

Тема 1.1. 

Инструменты 

работы с 

текстовыми 

документами 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования 

текстовой информации. Программы для работы с текстовыми документами. 

Форматы текстовых документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры 

страниц. Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» 

объектов. Режимы отображения документа. Назначение режима «Главный 

документ». Сложное форматирование документов. Таблицы. Графические 

объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. 

Автоматизация 

работы с 

текстовыми 

документами 

Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со 

стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. 

Вставка полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми 

документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Тема 2.1. 

Инструменты 

работы с 

Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные 

технологии обработки табличных данных. Программы для работы с табличными 

документами. Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы 

оптимизации работы табличного процессора. Адресация в электронных 

таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа 
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табличными 

документами 

с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация работы с 

табличными документами с помощью макросов. 

Тема 2.2. 

Анализ данных 

в электронных 

таблицах 

Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. 

Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование 

для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. 

Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 3.1. 

Технологии 

создания 

презентаций 

Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы 

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки 

презентаций. Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, 

сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов 

с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и 

управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной 

презентации. 

Тема 3.2. 

Сетевые и 

облачные 

технологии в 

автоматизации 

офиса 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и 

их влияние на традиционные сектора экономики. Системный подход при 

решении задач. Использование искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные 

программные приложения, прикладное программное обеспечение). Направления 

автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Адресация в 

компьютерных сетях. Информационная безопасность и цифровая гигиена. 

Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные технологии 

автоматизации офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, удаленная 

работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, 

Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного 

доступа. 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к лабораторным занятиям по 

дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Лабораторное занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких работ. 

Цель лабораторных занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

лабораторных занятиях руководителем занятия сообщаются дополнительные знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач лабораторные 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

 

 

Вопросы для самоподготовки к лабораторным занятиям по разделам (темам) 

дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Продвинутые методы обработки текстовых документов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового процессора и 

способы управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 

 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ознакомление с интерфейсом программы. 

2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

5. Форматирование текстовых данных. 

6. Форматирование числовых данных. 

7. Создание условных форматов и примечаний. 

8. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности объектов, входящих 

в него. 

9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
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10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения 

сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 

11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 

13. Правила создания формул в табличном процессоре. 

14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их использования для 

вычислений. 

16. Использование мастера функций для ввода формул. 

17. Синтаксис и правила использования статистических функций. 

18. Синтаксис и правила использования логических функций. 

19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения. 

20. Назначение диаграмм различных типов. 

21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

22. Методы оформления диаграмм различного типа. 

23. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, 

многоуровневая). 

25. Фильтры и их виды. 

26. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 

28. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

29. Назначение метода Подбор параметра. 

30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

31. Назначение метода Поиск решения. 

32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

33. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых 

функций. 

36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре. 

37. Использование мастера функций для ввода формул. 

38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки. 

39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных. 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные возможности программ подготовки презентаций. 

2. Режимы работы программ подготовки презентаций. 

3. Методика проектирования презентаций. 

4. Факторы эффективности устных выступлений. 

5. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

6. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

7. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

8. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, туманные 

вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные технологии, технологии 

идентификации, математическое моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или «аддитивное производство», 
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роботизация, технологии открытого производства, беспилотные технологии, биометрические 

технологии. 

9. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты 

информации. 

10. Сетевые модели «облачных» сервисов. 

11. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

12. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область 

применения SaaS. 

13. Platform-as-a-Service (PaaS). 

14. Облачные сервисы. 

 

1.3. Учебно-наглядные пособия по разделам (темам) дисциплины (модуля)1 

Раздел 1. Продвинутые методы обработки текстовых документов 

Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами 

 

 

1 Раздел может быть оформлен в виде приложения к методическим материалам по дисциплине (модулю). 
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Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами 

 

Раздел 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами 

 

Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах 
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Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 3.1. Технологии создания презентаций
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Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекционных и лабораторных занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционному занятию заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине (модулю). Он выполняет внеаудиторную работу по 

личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

Виды самостоятельной работы. 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 

важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 
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выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

Методические материалы к выполнению реферата 

Реферат (от лат. referre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа над 

рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту плана; 

написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 

используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 

полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Список литературы к темам не дается, и обучающиеся самостоятельно ведут 

библиографический поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской 

библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающихся определенных 

усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 

отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 

уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  
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Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 

Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 

выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 

тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 

рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 

форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 

переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 

использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 

странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 

печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 

14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 

по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 

наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 

терминов и символов. Если же такие термины и символы все-таки приводятся, то необходимо 

разъяснять их значение при первом упоминании в тексте реферата.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 

краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 

подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 

выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 

интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 

оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 

обучающимся, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 

общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 

литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 

ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающиеся 

имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 

любому обучающемуся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 

обсуждению.  

Алгоритм работы над рефератом  

1. Выбор темы  

Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  

В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  

Желательно избегать слишком длинных названий;  

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 

формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 

заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
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Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 

вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 

современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 

цели. 

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 

источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  

4. Требования к основной части реферата:  

Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение обучающихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  

5. Требования к заключению:  

В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 

названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 

процитированная страница.  

Критерии оценки реферата  

Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 

ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 

представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 

темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 

задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них. 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  
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2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  

8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

− титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

− все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

− приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

− единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

− все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

− рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

− названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике. 

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  
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4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации: 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

− дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 
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«Удовлетворительно»: 

− ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

− ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Методические материалы по выполнению лабораторного задания 

При выполнении лабораторного задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 
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5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 

периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки лабораторного задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение дисциплин (модулей) завершается зачетом/зачетом с оценкой или экзаменом. 

Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических 

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете или экзамене студент демонстрирует 

то, что он освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 

  



 22 

Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль).  

2. РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

3. Цели занятия.  

Цель изучить: Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы 

кодирования текстовой информации. Программы для работы с текстовыми документами. 

Форматы текстовых документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки 

документа с учетом дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры 

страниц. Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы 

отображения документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование 

документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование 

шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. 

Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. 

Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Инструменты 

работы с 

текстовыми 

документами 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы 

кодирования текстовой информации. Программы для работы с 

текстовыми документами. Форматы текстовых документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и верстки 

документа с учетом дальнейшего использования. 

Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» 

объектов. Режимы отображения документа. Назначение режима 

«Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Автоматизация 

работы с 

текстовыми 

документами 

Использование шаблонов для работы с типовыми документами. 

Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. 

Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. 

Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью 

макросов. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми 

документами 

Вопросы к обсуждению: Форма представления текстовых данных в компьютере. 

Способы кодирования текстовой информации. Программы для работы с текстовыми 

документами. Форматы текстовых документов.  
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Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения 

документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

 

2. Тема лекционного занятия. Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми 

документами 

Вопросы к обсуждению: Использование шаблонов для работы с типовыми документами. 

Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. 

Вставка полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с 

помощью макросов. 

 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Цели занятия.  

Цель изучить: Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные 

технологии обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 

табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 

Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 

документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 

Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы анализа 

данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа табличных данных. 

Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые 

функции. Таблицы подстановки. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. 

Инструменты 

работы с 

табличными 

документами 

Форма представления числовых данных в компьютере. 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 

Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы 

оптимизации работы табличного процессора. Адресация в 

электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация 

поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита 

табличных документов. Автоматизация работы с табличными 

документами с помощью макросов. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Анализ 

данных в 

электронных 

таблицах 

Статистическая обработка данных. Построение графических 

зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. 

Списки и их использование для анализа табличных данных. 

Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 

подстановки. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 
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1. Тема лекционного занятия. Тема 2.1. Инструменты работы с табличными 

документами 

Вопросы к обсуждению: Форма представления числовых данных в компьютере. 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. Программы для работы с 

табличными документами. Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы 

оптимизации работы табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация 

данных. Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 

документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 

 

2. Тема лекционного занятия. Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах 

Вопросы к обсуждению: Статистическая обработка данных. Построение графических 

зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование 

для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Цели занятия.  

Цель изучить: Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы 

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 

Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ 

слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление 

сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы 

наполнения портфолио. Эффективность устной презентации. Технологии цифровой экономики. 

Основные сквозные цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. 

Системный подход при решении задач. Использование искусственного интеллекта. Типовые 

решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные программные приложения, 

прикладное ПО, антивирусы). Направления автоматизации деятельности офисов. 

Компьютерные сети. Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное 

хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных 

приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный 

доступ. Настройка совместного доступа. 

4. Структура лекционного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 3.1. 

Технологии 

создания 

презентаций 

Форма представления графических данных в компьютере. 

Основные типы презентаций. Создание базовой презентации. 

Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, 

показ слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с 

мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. Эффекты 

анимации и управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. 

Эффективность устной презентации. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 3.2. 

Сетевые и 

облачные 

технологии в 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые 

технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. 

Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. 
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автоматизации 

офиса 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, прикладное 

программное обеспечение). Направления автоматизации 

деятельности офисов. Компьютерные сети. Адресация в 

компьютерных сетях. Информационная безопасность и цифровая 

гигиена. Обеспечение совместной деятельности. 

Информационные облачные технологии автоматизации офиса. 

Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, 

удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. 

Обзор «облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: 

Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. 

Настройка совместного доступа. 

 

5. Содержание лекционного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

1. Тема лекционного занятия. Тема 3.1. Технологии создания презентаций 

Вопросы к обсуждению: Форма представления графических данных в компьютере. 

Основные типы презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки 

презентаций. Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик 

слайдов, показ слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. 

Управление сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной 

презентации. 

 

2. Тема лекционного занятия. Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в 

автоматизации офиса 

Вопросы к обсуждению: Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 

цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. Системный подход 

при решении задач. Использование искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные 

программные приложения, прикладное программное обеспечение). Направления 

автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. Адресация в компьютерных сетях. 

Информационная безопасность и цифровая гигиена. Обеспечение совместной деятельности. 

Информационные облачные технологии автоматизации офиса. Технологии современного 

офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, параллельная работа с документами, 

удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, 

Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа. 
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Приложение № 2 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лабораторных занятий по дисциплине 

(модулю) 
 

 

КОНСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Дисциплина (модуль).  

2. РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ  

3. Цели занятия.  

Цель изучить: Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы 

кодирования текстовой информации. Программы для работы с текстовыми документами. 

Форматы текстовых документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки 

документа с учетом дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры 

страниц. Параметры шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы 

отображения документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование 

документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование 

шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. 

Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. 

Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 1.1. 

Инструменты 

работы с 

текстовыми 

документами 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы 

кодирования текстовой информации. Программы для работы с 

текстовыми документами. Форматы текстовых документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и верстки 

документа с учетом дальнейшего использования. 

Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» 

объектов. Режимы отображения документа. Назначение режима 

«Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 1.2. 

Автоматизация 

работы с 

текстовыми 

документами 

Использование шаблонов для работы с типовыми документами. 

Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и указатели. 

Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. 

Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью 

макросов. 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лабораторного занятия. Продвинутые методы обработки текстовых 

документов. 

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум. 
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Лабораторная работа №1. Программные средства реализации информационных 

процессов. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Технологии создания и 

преобразования текстовых данных. Работа с дополнительными объектами, таблицами и 

графическими объектами документа. 

Лабораторная работа №2. Технологии автоматизации обработки документов в 

текстовых процессорах. Возможности текстового процессора по созданию и обработке 

больших документов сложной структуры. Работа в режиме главного документа. Технологии 

автоматизации обработки документов в текстовых процессорах. Автоматизация работы с 

типовыми документами. 

 

РАЗДЕЛ 2. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Цели занятия.  

Цель изучить: Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные 

технологии обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы 

табличного процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. 

Автоматизация поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных 

документов. Автоматизация работы с табличными документами с помощью макросов. 

Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы анализа 

данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа табличных данных. 

Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые 

функции. Таблицы подстановки. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 2.1. 

Инструменты 

работы с 

табличными 

документами 

Форма представления числовых данных в компьютере. 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. 

Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы 

оптимизации работы табличного процессора. Адресация в 

электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация 

поиска данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита 

табличных документов. Автоматизация работы с табличными 

документами с помощью макросов. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 2.2. 

Анализ 

данных в 

электронных 

таблицах 

Статистическая обработка данных. Построение графических 

зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. 

Списки и их использование для анализа табличных данных. 

Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы 

подстановки. 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лабораторного занятия. Продвинутые методы обработки электронных таблиц 

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум. 
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Лабораторная работа №3. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, 

редактирование и форматирование данных в электронных таблицах. Информационные 

технологии обработки числовой информации в электронных таблицах. Вычисления, анализ и 

визуализация данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №4. Анализ данных в электронных таблицах Использование 

списков для анализа данных в электронных таблицах. Анализ данных в электронных таблицах 

Изучение инструментов анализа данных. Решение оптимизационных задач. 

 

РАЗДЕЛ 3. Информационно-коммуникационные технологии 

Цели занятия.  

Цель изучить: Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы 

презентаций. Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. 

Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ 

слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление 

сменой слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы 

наполнения портфолио. Эффективность устной презентации. Технологии цифровой экономики. 

Основные сквозные цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. 

Системный подход при решении задач. Использование искусственного интеллекта. Типовые 

решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные программные приложения, 

прикладное ПО, антивирусы). Направления автоматизации деятельности офисов. 

Компьютерные сети. Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное 

хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных 

приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный 

доступ. Настройка совместного доступа. 

4. Структура лабораторного занятия. 

№ п/п Содержание (кратко) Методы и 

средства 

обучения 
Тема 3.1. 

Технологии 

создания 

презентаций 

Форма представления графических данных в компьютере. 

Основные типы презентаций. Создание базовой презентации. 

Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, 

показ слайдов, страницы заметок). Формирование слайдов с 

мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. Эффекты 

анимации и управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. 

Эффективность устной презентации. 

Интерактивные 

презентации, 

персональные 

компьютеры, 

интерактивная 

доска, 

активное 

обучение 

Тема 3.2. 

Сетевые и 

облачные 

технологии в 

автоматизации 

офиса 

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые 

технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. 

Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное 

обеспечение (офисные программные приложения, прикладное 

программное обеспечение). Направления автоматизации 

деятельности офисов. Компьютерные сети. Адресация в 

компьютерных сетях. Информационная безопасность и цифровая 

гигиена. Обеспечение совместной деятельности. 

Информационные облачные технологии автоматизации офиса. 
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Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, 

удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. 

Обзор «облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: 

Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. 

Настройка совместного доступа. 

 

5. Содержание лабораторного занятия и взаимодействие с аудиторией.  

Введение. 

Формулирование темы занятия. Использование вводного примера, описание ситуации, 

демонстрация какого-либо процесса и т. д. (в зависимости от вида, замысла лекции и её 

структуры) 

 

Тема лабораторного занятия. Информационно-коммуникационные технологии 

Форма лабораторного задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №5. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание 

интерактивных презентаций. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 

Лабораторная работа №6. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование 

служб Интернета для решения практических задач. Изучение Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 
 

1.1. Методические материалы к проведению лекционных занятий по дисциплине 

Лекция - один из методов обучения, одна из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса в вузе. Лекционное занятие представляет собой 

систематическое, последовательное, монологическое изложение педагогическим работником 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения. 

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

обучающихся по овладению программным материалом дисциплины (модуля). Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 

новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника 

информации: при отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам; в случае, 

когда новые научные данные по той или иной теме не нашли отражения в учебниках; отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор 

может методически помочь обучающимся в освоении сложного материала. 

Возможные формы проведения лекций:  

- Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего курса. 

Она может содержать: определение дисциплины (модуля); краткую историческую справку о 

дисциплине (модуле); цели и задачи дисциплины (модуля), ее роль в общей системе обучения 

и связь со смежными дисциплинами (модулями); основные проблемы (понятия и определения) 

данной науки; основную и дополнительную учебную литературу; особенности 

самостоятельной работы обучающихся над дисциплиной (модулем) и формы участия в научно-

исследовательской работе; отчетность по курсу. 

- Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение обучающимся 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

лекций в практике высшей школы. 

- Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и раскрытия 

перспектив дальнейшего развития данной науки.  

- Обзорная лекция – это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связей, исключая детализацию 

и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет 

научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

- Лекция-беседа - непосредственный контакт педагогического работника с аудиторией - 

диалог. По ходу лекции педагогический работник задает вопросы для выяснения мнений и 

уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой проблеме. 

- Лекция-дискуссия - свободный обмен мнениями в ходе изложения лекционного 

материала. Педагогический работник активизирует участие в обсуждении отдельными 

вопросами, сопоставляет между собой различные мнения и тем самым развивает дискуссию, 

стремясь направить ее в нужное русло. 

- Лекция с применением обратной связи заключает в себе то, что в начале и конце 

каждого раздела лекции задаются вопросы. Первый - для того, чтобы узнать, насколько 

обучающиеся ориентируются в излагаемом материале, вопрос в конце раздела предназначен 

для выяснения степени усвоения только что изложенного материала. При 

неудовлетворительных результатах контрольного опроса педагогический работник 

возвращается к уже прочитанному разделу, изменив при этом методику подачи материала. 
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- Проблемная лекция опирается на логику последовательно моделируемых проблемных 

ситуаций путем постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 

Проблемный вопрос - это диалектическое противоречие, требующее для своего решения 

размышления, сравнения, поиска, приобретения и применения новых знаний. Проблемная 

задача содержит дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 

ориентиры поиска ее решения. 

- Программированная лекция - консультация – педагогический работник сам составляет 

и предлагает обучающимся вопросы. На подготовленные вопросы педагогический работник 

сначала просит ответить обучающихся, а затем проводит анализ и обсуждение неправильных 

ответов. В лекциях можно использовать наглядные материалы, а также подготовить 

презентацию. Что касается презентации, то в качестве визуальной поддержки ее можно 

органично интегрировать во все вышеупомянутые лекции. В то же время лекцию-презентацию 

возможно выделить и в качестве самостоятельной формы. Лекция-презентация должна 

отражать суть основных и (или) проблемных вопросов лекции, на которые особо следует 

обратить внимание обучающихся. В условиях применения активного метода проведения 

занятий презентация представляется весьма удачным способом донесения информации до 

слушателей. Единственное, на что следует обратить внимание при подготовке слайдов, - это их 

оформление и текст. Слайд не должен быть перегружен картинками и лишней информацией, 

которая будет отвлекать от основного аспекта того или иного вопроса лекции. Во время лекции 

можно задавать вопросы аудитории в отношении того или иного слайда, тем самым еще больше 

вовлекая обучающихся в проблематику.  

 

Краткое содержание лекционных занятий 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1.  Коллективная (историческая) память как социокультурный 

феномен.   

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ коллективной 

идентичности.   

Связь понятий «историческая память» и «национально-

государственная идентичность». Основные 

теоретические подходы к раскрытию содержания понятий 

“национально-государственной идентичности”, 

“коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследовательского поля memory 

studies.  

Роль исторической памяти в формировании 

национальных государств (Э. Ренан). Закономерности 

формирования национальных государств (Б. Андерсон). 

Понятие традиции и их политическая роль в легитимации 

национального государства (Э. Хобсбаум). Роль войны в 

структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф 

основания» и национальная идентичность. Битва на 

Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной 

памяти. 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики.  

Содержание трактовок «коллективной (социальной, 

исторической) памяти» в рамках исследовательского поля  

memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. 

Хальбвакса. Проект «места памяти Франции» П.Нора. 

Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного 

общества (пост-память). Концепции современных 

российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. 

Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и 

символический характер. “Исторические символы” как 

социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения, на которые общество ориентирует 

своих членов в аналогичных (”типовых”), значимых в 

данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной 

памяти -  участие в воспроизводстве или конструиро-

вании идентичности; решение задачи определения границ   

сохраняемого (формируемого) сообщества: семейного, 

производственного, религиозного, спортивного, либо, в 

пределе - народа, нации. Функционирование 

коллективной памяти представляет собой сложный 

разнонаправленный процесс: события настоящего влияют 

на переосмысление прошлого, а объяснительные модели 

(интерпретационные схемы) исторических явлений и 

процессов задают базу для понимания настоящего.   

РАЗДЕЛ 2.  Историческая память, историческая наука и историческая 

политика: уровни сопряжения 
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Тема 2.1 Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания 

Общие предпосылки исторического исследования. 

Цель исторического исследования: сформулировать и 

обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос 

как исходный пункт исторического исследования. 

Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический 

факт” и его идеологическая составляющая.Процедура 

отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических 

предпочтений). Естественнонаучное описание и описание 

в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в 

истории. Понятия “смысл” и “значение” исторического 

события. Гносеологическая оценка исторического 

описания: субъективизм исторических описаний, 

связанный с неустранимостью оценочных понятий из 

языка историка. Границы применения понятия истины / 

правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие 

предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих 

интерпретаций истории и обусловливающие отличия 

социальной (исторической) памяти от 

профессионального историописания 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики. 

 Проблема применимости термина  

“фальсификация” к историческим описаниям. Основные 

теоретические подходы к раскрытию содержания понятий 

“коллективный (исторический) миф”, “мифологизация 

истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, 

обеспечивающий связь профессионального 

историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. 

Историческая политика (политика памяти) как часть 

символической политики: теоретические подходы к 

определению понятий.  

Историческая политика и политика памяти. 

Нарративные фигуры политики памяти: победители, 

побежденные, жертвы, преступники. Стратегии 

вытеснения памяти. Ревизионизм в Германии. Спор Э. 

Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте 

исторической политики. 

РАЗДЕЛ 3.  Государственная политика в области защиты исторической памяти   
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Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской и 

идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России. 

Опыт организации «работы с историей» в 

Российской империи и Советском Союзе. Факторы, 

обусловившие кризис идентичности постсоветского 

(российского) общества в конце 1980-х - 1990-х гг. 

”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй 

мировой войны) и ее эффективность. Место и роль 

обращения к истории в рамках идеологической кампании 

по подрыву легитимности советского государства в 

период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического 

образования и исторического просвещения в Российской 

Федерации в 1990-2000-е гг.    

Тема 3.2. Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти 

Информационные, гибридные и мемориальные 

войны. «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой 

войны. Политика исторического ревизионизма как одно 

из направлений воздействия на Россию со стороны США 

и их союзников. Нарастание противоречий, связанных с 

невозможностью установления и поддержания 

“общеевропейской культуры памяти” о Второй мировой 

войне. Внешнеполитические инициативы России: 

содержание и значение ежегодной Резолюции ООН 

“Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими 

видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дескриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. 

Полемика вокруг резолюции Европарламента “О 

важности европейский памяти для будущего Европы”. 

Уничтожение в странах Восточной Европы советских 

(российских) мест памяти и объектов культурно-

исторического наследия.   

Формирование в России государственных и 

негосударственных акторов исторической политики. 

Создание Комиссии при Президенте РФ по 

противодействию попыткам фальсификации истории в 

ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и 

результаты ее деятельности. “Историческая 

составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - 

вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и 

партнерства?”, “Общая ответственность перед историей и 

будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы 

(2020). Создание в Российской Федерации эффективной 

системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз 

безопасности в духовной и информационной сфере. 

РАЗДЕЛ 4.  Актуальные проблемы российской исторической политики 

(политики памяти) на современном этапе. 
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Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи в 

современной России. 

Содержание общественных дискуссий по ряду 

ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с 

внешнеполитической повесткой, а также подходы 

различных политических сил к их регулированию. 

Осмысление и интерпретация российской истории от 

Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в 

российской национальной памяти.  Отечественная война 

1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и 

событий: 800 лет со дня рождения Александра Невского, 

350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием Российской 

империи. 

Политика памяти на постсоветском пространстве:  

распад единого символического пространства и 

основания «войн памяти». Конструирование новых 

национальных идентичностей. 

Тема 4.2 Память о революции и 

гражданской войне в 

современной России 

Первая мировая в России: восстановление памяти о 

забытой войне. 100-летие Революции и Гражданской 

войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и 

политических репрессий 1930-х гг.  Память в условиях 

конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других 

стран. Память о Гражданской войне в США: от 

примирения к новому расколу. Память о Гражданской 

войне в Испании: реванш проигравших. Советский 

нарратив о Гражданской войне. Память проигравших: 

нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. 

Гражданская война в современных учебниках и 

публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне 

в России. Политика «согласия и примирения»: результаты 

и перспективы. Особенности политики памяти на 

постсоветском пространстве:  распад единого 

символического пространства и основания «войн 

памяти». 
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Тема 4.3. Великая 

Отечественная война как 

основание российской 

идентичности и ее роль в 

политике памяти. 

Общественная полемика и трудные вопросы истории 

Второй мировой войны. Память о жертвах: геноцид 

гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны. 

Проблемы, связанные с противодействием 

распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и 

сталинского режимов в рамках концепции тоталитаризма, 

искажение и размывание содержания понятий «фашизм», 

«нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

  Сравнение с опытом других стран. Мировые войны 

и их влияние на формирование современных конструкций 

памяти. Вторая мировая война в европейской и 

американской памяти. Роль Холокоста в формировании 

европейских рамок памяти о Второй мировой войне.  

Политика памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

Конструирование новых национальных идентичностей. 

Изменение памяти о Великой Отечественной войне в 

Украине. Память о Великой отечественной войне в 

Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 

1.2. Методические материалы по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности обучающихся и приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия 

углубляют, расширяют, детализируют полученные ранее знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение обучающимися по заданию и под руководством преподавателей 

одной или нескольких практических работ. 

Цель практических занятий состоит в развитии познавательных способностей, 

самостоятельности мышления и творческой активности обучающихся; углублении, 

расширении, детализировании знаний, полученных на лекции в обобщенной форме, и 

содействии выработке навыков профессиональной деятельности. В отдельных случаях на 

практических занятиях и семинарах руководителем занятия сообщаются дополнительные 

знания. 

Для достижения поставленных целей и решения требуемого перечня задач практические 

занятия проводятся традиционными технологиями или с использованием активных и 

интерактивных образовательных технологий.  

Возможные формы проведения практических занятий:  

- Метод Сократа (Майевтика) – метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». 

Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ. 

- Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм.  

- Групповая, научная дискуссия, диспут Дискуссия — это целенаправленное обсуждение 

конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более 

лицами. Задача дискуссии – обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить 
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истину. Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии 

относятся: четкое определение цели, прогнозирование реакции оппонентов, планирование 

своего поведения, ограничение времени на выступления и их заданная очередность. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему дается 

неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает интерес 

аудитории. Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение.  

- Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной 

дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей 

стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые используются 

участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — сформировать у 

слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

- Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено 

на достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение 

способствует лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 

5-7 человек. Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в 

течение которого они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Педагогический работник может устанавливать правила проведения группового обсуждения – 

задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм выработки общего мнения, 

назначить лидера и др.  

- Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, 

симпозиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и 

специалисты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная 

модель обсуждения, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, 

в свою очередь, являются новыми соглашениями.  

- Коллоквиум - (лат. colloquium — разговор, беседа) - одна из форм учебных занятий в 

системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний обучающихся. На 

коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса 

(обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий), 

рефераты, проекты и др. работы обучающихся. Это научные собрания, на которых 

заслушиваются и обсуждаются доклады. Коллоквиум – это и форма контроля, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний 

студентов по данной теме дисциплины. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в 

ходе которой обучающимся предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая 

свое мнение, обучающийся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он 

усвоил изученный материал.  

 

Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям по разделам (темам) 

дисциплины 

 

 Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Может ли государство успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого» в процессе формирования коллективной  

3. идентичности в современной России? В вашем регионе? 

4. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых россиян  

выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 
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5. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают процессы 

 

 Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему мнению, 

заключается феномен гражданской нации?  

2. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли оправданным 

употребление словосочетания «Российская нация»? 

3. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого поколения  

гражданской модели российской идентичности ? 

4. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской молодежи к 

государству? Является ли «государство» фундаментальной политической ценностью для  

ваших сверстников? 

 

 Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  

3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 

7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

  

 Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

2. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструменты исторической политики. 

3. Театр как инструмент исторической политики?  

4. Фалеристика и нумизматика как инструменты исторической политики?  

5. Комиксы и настольные игры как инструменты исторической политики?  

6. Военно-исторические реконструкции как инструмент исторической политики? 

7. Российский кинематограф как инструмент исторической политики? 

  

 Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

2. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества 

в конце 1980-х - 1990-х гг.   

3. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  
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4. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  

5.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

6. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

7. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

 Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

2. Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти 

и славы (2020). 

3. Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

4. Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической памяти 

как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации”, 2021).   

5. Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

6. Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

7. Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России  

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

2. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

3. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  

4. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской империи.  

5. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” Речи 

Посполитой.  

 

 Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1.  Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 

 2. 100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг.  
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 3. Образование СССР и политика «коренизации» 1920-х гг.; голода и политических 

репрессий 1930-х гг.   

4. Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

5. Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.  

6. Гражданская война в современных учебниках и публичном дискурсе. 

 

Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 

2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию. 
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному практическому занятию заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной рабочей программой 

дисциплины (модуля) тематики. 

Самостоятельная работа.  

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов). 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной 

деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего 

периода обучения. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей 

специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, 

саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование 

личности будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно 

определяет режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному 

индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, времени и других условий. 

 

Виды самостоятельной работы. 

 

Работа с литературой. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, 

вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это 

всегда большая экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также 

указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по учебнику, следует 

переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая 

на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на 

лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении любой дисциплины большую и 
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важную роль играет самостоятельная индивидуальная работа. Особое внимание следует 

обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать 

примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры 

самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно 

составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на 

специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, 

выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше 

запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой 

лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить 

постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. 

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах.  

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). Самостоятельная работа с учебниками и книгами 

(а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем 

на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, 

усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) 

во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта:  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. 

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо 

оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

 

Методические материалы по выполнению доклада.  

Рекомендуется следующая структура доклада:  

1. титульный лист, содержание доклада;  

2. краткое изложение;  

3. цели и задачи;  

4. изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 

вопросы;  

5. источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  

6. анализ и толкование полученных в работе результатов;  

7. выводы и оценки;  
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8. библиография и приложения.  

Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  

Основные требования к оформлению доклада:  

˗ титульный лист должен включать название доклада, наименование предметной 

(цикловой) комиссии, фамилию обучающегося;  

˗ все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  

˗ приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  

˗ единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  

˗ все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  

˗ рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  

˗ названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  

Критерии оценки доклада  

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 

доклада. 

Презентация  

Методические материалы к презентациям  

1. Объём презентации 10-20 слайдов.  

2. На титульном слайде должно быть отражено:  

˗ наименование факультета;  

˗ тема презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

˗ фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

˗ год выполнения работы.  

3. В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 

звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 

для презентации.  

Критерии оценки презентации  

1. Объём презентации 10-20 слайдов. 

2. Правильность оформления титульного слайда. 

3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы. 

4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 

выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда. 

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 

менее 2-х литературных источников). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических 

занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, 

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 
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Тема и вопросы к практическим занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 

рабочей программе и доводятся до студентов заранее.  

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, 

посвященным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной 

литературе, конспекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, 

выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

Критерии оценки опроса 

«Отлично»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

− в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; 

− знание по предмету демонстрируются на фоне понимания его в системе данной науки 

и междисциплинарных связей; 

− свободное владение терминологией; 

− ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие; 

«Хорошо»: 

– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи; 

− ответ недостаточно логичен с единичными ошибками в частностях, исправленные 

студентом с помощью преподавателя; 

− единичные ошибки в терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно полные и четкие. 

«Удовлетворительно»: 

– ответ не полный, с ошибками в деталях, умение раскрыть значение обобщённых знаний 

не показано, речевое оформление требует поправок, коррекции; 

− логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи; 

− ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; 

− студент не ориентируется в теме, допускает серьезные ошибки; 

− студент не может ответить на большую часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно»: 

– ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по 

вопросу; 

− присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения, студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими объектами дисциплины, речь неграмотная; 

− незнание терминологии; 

− ответы на дополнительные вопросы неправильные. 

Методические материалы по выполнению практического задания 

При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего 

алгоритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, 

представленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, 
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периодических изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на 

вышеперечисленные.  

Критерии оценки практического задания: 

«Отлично» – правильный ответ, дается четкое обоснование принятому решению; 

рассуждения четкие последовательные логические; используются ссылки на полученные при 

изучении дисциплины знания; правильно используются формулы, понятия, процедуры, 

имеющие прямое отношение к задаче для подтверждения принятого решения. 

«Хорошо» – правильный ответ, дается обоснование принятому решению; но с не 

существенными ошибками, в рассуждениях отсутствует логическая последовательность; 

используются ссылки на полученные при изучении дисциплины знания, правильно 

используются формулы, понятия, процедуры, имеющие прямое отношение к задаче для 

подтверждения принятого решения. 

«Удовлетворительно» – правильный ответ, допускаются грубые ошибки в обосновании 

принятого решения; рассуждения не последовательные сумбурные; используются ссылки на 

полученные при изучении дисциплины знания; используются формулы, процедуры, понятия, 

имеющие прямое значение для подтверждения принятого решения, однако, при обращении к 

ним допускаются серьезные ошибки, студент не может правильно ими воспользоваться. 

«Неудовлетворительно, не зачтено» – ответ неверный, отсутствует обоснование 

принятому решению; студент демонстрирует полное непонимание сути вопроса. 

 

Методические указания для подготовки к промежуточной аттестации. 

Изучение учебных дисциплин (модулей) завершается зачетом. Подготовка к 

промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

освоил в процессе обучения по дисциплине (модулю). 

Вначале следует просмотреть весь материал по дисциплине (модулю), отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно 

повторить основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

промежуточной аттестации для систематизации знаний. 
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Приложение № 1 к методическим материалам 

по дисциплине (модулю). Конспекты 

лекционных занятий по дисциплине (модулю) 
 

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебная дисциплина: Историческая политика и историческая память 

 

№ 

п/п 

Содержание (кратко) Методы и средства 

обучения 
1. Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной 

идентичности.   

Связь понятий «историческая память» и «национально-

государственная идентичность». Оновные теоретические подходы к 

раскрытию содержания понятий “национально-государственной 

идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” 

и их трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных 

государств (Э. Ренан). Закономерности формирования 

национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции и их 

политическая роль в легитимации национального государства (Э. 

Хобсбаум). Роль войны в структуре национальной идентичности (Э. 

Смит). «Миф основания» и национальная идентичность. Битва на 

Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти. 

 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

2.  Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной 

памяти. Историческая память как предмет исторической 

политики. 

 Содержание трактовок «коллективной (социальной, 

исторической) памяти» в рамках исследовательского поля  memory 

studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. Проект 

«места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» 

Я. и А. Ассман. Особенности памяти в условиях информационного 

общества (пост-память). Концепции современных российских 

авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и 

символический характер. “Исторические символы” как социальные 

образы индивидуального, группового или массового поведения, на 

которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в 

воспроизводстве или конструировании  идентичности; решение 

задачи определения границ   сохраняемого (формируемого) 

сообщества: семейного, производственного, религиозного, 

спортивного, либо, в пределе - народа, нации. Функционирование 

коллективной памяти представляет собой сложный 

разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели 

(интерпретационные схемы) исторических явлений и процессов 

задают базу для понимания настоящего.   

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

3. Тема 2.1 Специфика исторической науки как гуманитарного 

знания 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель 

исторического исследования: сформулировать и обосновать 

истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный пункт 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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исторического исследования. Специфика исследовательских 

методов, используемых в исторической науке. Содержание понятия 

“исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее 

зависимость от мировоззренческих представлений (идеологических 

предпочтений). Естественнонаучное описание и описание в истории. 

Интерпретация, понимание и объяснение в истории. Понятия 

“смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая 

оценка исторического описания: субъективизм исторических 

описаний, связанный с неустранимостью оценочных понятий из 

языка историка. Границы применения понятия истины / правды к 

историческим описаниям.   

 Методологические трудности, создающие предпосылки 

одновременного бытования конкурирующих или 

взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального 

историописания 

мультимедийных 

презентаций 

4. Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте 

исторической политики 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим 

описаниям. Основные теоретические подходы к раскрытию 

содержания понятий “коллективный (исторический) миф”, 

“мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, 

обеспечивающий связь профессионального историописания с 

коммеморативными практиками и функционированием социальной 

(коллективной) памяти. Историческая политика (политика памяти) 

как часть символической политики: теоретические подходы к 

определению понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры 

политики памяти: победители, побежденные, жертвы, преступники. 

Стратегии вытеснения памяти. Ревизионизм в Германии. Спор Э. 

Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической 

политики. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

5. Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и 

идеологической работы в области истории и истоки проблем 

современной России 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и 

Советском Союзе. Факторы, обусловившие кризис идентичности 

постсоветского (российского) общества в конце 1980-х - 1990-х гг. 

”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой 

войны) и ее эффективность. Место и роль обращения к истории в 

рамках идеологической кампании по подрыву легитимности 

советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). 

Направления трансформации системы массового исторического 

образования и исторического просвещения в Российской Федерации 

в 1990-2000-е гг.    

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

6. Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации 

системы защиты исторической памяти  

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны 

памяти» вокруг истории Второй мировой войны. Политика 

исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия 

на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание 

противоречий, связанных с невозможностью установления и 

поддержания “общеевропейской культуры памяти” о Второй 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 
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мировой войне. Внешнеполитические инициативы России: 

содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, 

которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”. Полемика вокруг резолюции Европарламента “О 

важности европейский памяти для будущего Европы”. Уничтожение 

в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных 

акторов исторической политики. Создание Комиссии при 

Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и 

результаты ее деятельности. “Историческая составляющая” 

символической политики России в выступлениях первых лиц 

(Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - 

повод для взаимных претензий или основа для примирения и 

партнерства?”, “Общая ответственность перед историей и 

будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” Года 

Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). 

7. Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства 

и Российской империи в современной России Содержание 

общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем 

(сюжетов), актуализированных в последнее десятилетие связи с 

внешнеполитической повесткой, а также подходы различных 

политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского 

периода. Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях 

в российской национальной памяти.  Отечественная война 1812 

года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет 

со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения 

Петра I, 300- летием Российской империи.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого 

символического пространства и основания «войн памяти». 

Конструирование новых национальных идентичностей. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

8. Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в 

современной России 

Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 

100-летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. 

Образование СССР и политика «коренизации» («украинизации») 

1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  Память в 

условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других 

стран. Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому 

расколу. Память о Гражданской войне в Испании: реванш 

проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. 

Гражданская война в современных учебниках и публичном 

дискурсе. Коммеморативные практики, мнемонические акторы и 

нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики 

памяти на постсоветском пространстве: распад единого 

символического пространства и основания «войн памяти». 

Устное изложение 

материала с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций 

9. Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание 

российской идентичности и ее роль в политике памяти. 

Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй 

мировой войны. Память о жертвах: геноцид гражданского населения. 

Новые ритуалы и коммеморации Великой Отечественной войны. 

Устное изложение 

материала с 

использованием 
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Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание 

гитлеровского и сталинского режимов в рамках концепции 

тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной 

армии». Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их 

влияние на формирование современных конструкций памяти. Вторая 

мировая война в европейской и американской памяти. Роль 

Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй 

мировой войне. Политика памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и 

основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне 

в Украине. Память о Великой отечественной войне в Беларуси. 

Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских 

государствах.  

мультимедийных 

презентаций 
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