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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Деловой иностранный язык» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 

содержания учебного предмета. Студенты обучаются навыкам работы со словарями, 

текстом, лексическими упражнениями, активизации лексики в речи. Введение лексических 

единиц проводится способом толкования (дефиниций), путем определения класса, 

категорий, семантических характеристик, способом соотнесения словарных статей в одно- 

и двуязычных словарях. 

На занятиях студенты выполняют упражнения, направленные на формирование и 

закрепление навыков, существенных для эффективного овладения языком средств 

массовой информации. Система упражнений помогает учащимся лучше понять специфику 

языка прессы и усвоить необходимый лексический и грамматический материал. Студенты 

должны иметь понятие о типах газет, основных разделах, изучить грамматические 

признаки газетных заголовков, структуре статьи. 

В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются 

умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Условно умения можно разделить на три группы: 

- умения, связанные с интеллектуальными процессами, 

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 

- умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать 

и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции 

относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 
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друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова 

- описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); 

- переключитъ разговор на другую тему. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 
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дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.2. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 
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2.3. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить пройденный материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить упражнения, приведенные в 

нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материала по дисциплине, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

2.4. Методические рекомендации по выполнению групповых или 

индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Творческое задание нацелено на развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, умения 

структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. В процессе 

выполнения творческого задания (лингвостилистического анализа художественного текста) 

студенту предстоит выполнить следующие виды работ: ознакомиться с текстом; 

проанализировать речевую организацию языковых средств в конкретном тексте или в 

определенном типе текста, принципы их отбора и сочетания. Главной целью здесь является 

определение того, как те или иные стилистические средства языка используются в текстах 

отдельных произведений, авторов, жанров и т.д., какие конкретные стилистические 

функции они выполняют, определить, как данная речевая организация языковых единиц 

способствует выражению авторской концепции /авторского замысла). 

 

2.5. Методические рекомендации по выполнению кейса (конкретной ситуации-

проблемы): 

 

1. 1Состав подгруппы (команды) формируется самими студентами по их желанию. 

2. Каждая команда выбирает руководителя. Работа руководителя включает: 

фиксацию всех идей, высказанных в ритме мозговой атаки; не допускает критики идей, 

группирует высказывания; организовывает работу в подгруппе. После завершения работы 

по теме занятий руководитель подгруппы делает доклад в пределах 10 минут о результатах 

работы своей подгруппы. 

3. Каждая подгруппа выполнят одну тему в течение всего практического занятия. 

4. Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 
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5. Последовательность обсуждения: 

- обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

- обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

- работа над проблемой (дискуссия); 

- выработка решений проблемы; 

- дискуссия для принятия окончательных решений 

Каждая выполненная правильная ситуационная задача – 5 баллов, допущены 

незначительные ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная 

задача, выполненная неправильно – 2 балла. 

 

2.6. Методические рекомендации по написанию эссе/творческого задания 

 

Творческое задание/эссе нацелено на развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, 

умения структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. 

В рамках творческих заданий/эссе предусмотрено написание сочинения на заданную тему. 

В процессе выполнения творческого задания студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: ознакомиться с темой; проанализировать все за и против по данной проблеме, 

обозначить свою точку зрения. Главной целью здесь является распределить подобранные 

аргументы в определенной последовательности, изложение собственной точки зрения в 

соответствие с тезисным планом, раскрытие проблемя и возможные способы ее решения. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Содержание самостоятельной работы. Виды учебной деятельности: 

- Внеаудиторное чтение в объеме 

- Просмотр фильмов на изучаемом языке 

- Прослушивание аудиозаписей 

- Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц). 

- Выполнение домашних заданий 

- Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Практическая грамматика 1-го 

иностранного языка (английский)» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 

содержания учебного предмета. Студенты обучаются навыкам работы со словарями, 

текстом, лексическими упражнениями, активизации лексики в речи. Введение лексических 

единиц проводится способом толкования (дефиниций), путем определения класса, 

категорий, семантических характеристик, способом соотнесения словарных статей в одно- 

и двуязычных словарях. 

На занятиях студенты выполняют упражнения, направленные на формирование и 

закрепление навыков, существенных для эффективного овладения языком средств 

массовой информации. Система упражнений помогает учащимся лучше понять специфику 

языка прессы и усвоить необходимый лексический и грамматический материал. Студенты 

должны иметь понятие о типах газет, основных разделах, изучить грамматические 

признаки газетных заголовков, структуре статьи. 

В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются 

умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Условно умения можно разделить на три группы: 

- умения, связанные с интеллектуальными процессами, 

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 

- умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать 

и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции 

относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 
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друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова 

- описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); 

- переключитъ разговор на другую тему. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 
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дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного.Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции.Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.2. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 
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2.3. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить пройденный материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить упражнения, приведенные в 

нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материалапо дисциплине, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

2.4. Методические рекомендации по выполнению групповых или 

индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Творческое задание нацелено на развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, умения 

структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. В процессе 

выполнения творческого задания (лингвостилистического анализа художественного текста) 

студенту предстоит выполнить следующие виды работ: ознакомиться с текстом; 

проанализировать речевую организацию языковых средств в конкретном тексте или в 

определенном типе текста, принципы их отбора и сочетания. Главной целью здесь является 

определение того, как те или иные стилистические средства языка используются в текстах 

отдельных произведений, авторов, жанров и т.д., какие конкретные стилистические 

функции они выполняют, определить, как данная речевая организация языковых единиц 

способствует выражению авторской концепции /авторского замысла). 

 

2.5. Методические рекомендации по выполнению кейса (конкретной ситуации-

проблемы): 

Состав подгруппы (команды) формируется самими студентами по их желанию. 

Каждая команда выбирает руководителя. Работа руководителя включает: фиксацию 

всех идей, высказанных в ритме мозговой атаки; не допускает критики идей, группирует 

высказывания; организовывает работу в подгруппе. После завершения работы по теме 

занятий руководитель подгруппы делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы 

своей подгруппы. 

Каждая подгруппа выполнят одну тему в течение всего практического занятия. 

Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 

Последовательность обсуждения: 
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- обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

- обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

- работа над проблемой (дискуссия); 

- выработка решений проблемы; 

- дискуссия для принятия окончательных решений 

Каждая выполненная правильная ситуационная задача – 5 баллов, допущены 

незначительные ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная 

задача, выполненная неправильно – 2 балла.  

 

2.6. Методические рекомендации по написанию эссе/творческого задания 

 

Творческое задание/эссе нацелено на развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, 

умения структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. 

В рамках творческих заданий/эссе предусмотрено написание сочинения на заданную тему. 

В процессе выполнения творческого задания студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: ознакомиться с темой; проанализировать все за и против по данной проблеме, 

обозначить свою точку зрения. Главной целью здесь является распределить подобранные 

аргументы в определенной последовательности, изложение собственной точки зрения в 

соответствие с тезисным планом, раскрытие проблем и возможные способы ее решения. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Содержание самостоятельной работы. Виды учебной деятельности: 

- Внеаудиторное чтение в объеме 

- Просмотр фильмов на изучаемом языке 

- Прослушивание аудиозаписей 

- Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц). 

- Выполнение домашних заданий 

- Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Практический курс 1-го 

иностранного языка (английский)» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 

содержания учебного предмета. Студенты обучаются навыкам работы со словарями, 

текстом, лексическими упражнениями, активизации лексики в речи. Введение лексических 

единиц проводится способом толкования (дефиниций), путем определения класса, 

категорий, семантических характеристик, способом соотнесения словарных статей в одно- 

и двуязычных словарях. 

На занятиях студенты выполняют упражнения, направленные на формирование и 

закрепление навыков, существенных для эффективного овладения языком средств 

массовой информации. Система упражнений помогает учащимся лучше понять специфику 

языка прессы и усвоить необходимый лексический и грамматический материал. Студенты 

должны иметь понятие о типах газет, основных разделах, изучить грамматические 

признаки газетных заголовков, структуре статьи. 

В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются 

умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Условно умения можно разделить на три группы: 

- умения, связанные с интеллектуальными процессами, 

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 

- умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать 

и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции 

относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 
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друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова 

- описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); 

- переключитъ разговор на другую тему. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 
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дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного.Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции.Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.2. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 
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2.3. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить пройденный материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить упражнения, приведенные в 

нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материалапо дисциплине, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

2.4. Методические рекомендации по выполнению групповых или 

индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Творческое задание нацелено на развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, умения 

структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. В процессе 

выполнения творческого задания (лингвостилистического анализа художественного текста) 

студенту предстоит выполнить следующие виды работ: ознакомиться с текстом; 

проанализировать речевую организацию языковых средств в конкретном тексте или в 

определенном типе текста, принципы их отбора и сочетания. Главной целью здесь является 

определение того, как те или иные стилистические средства языка используются в текстах 

отдельных произведений, авторов, жанров и т.д., какие конкретные стилистические 

функции они выполняют, определить, как данная речевая организация языковых единиц 

способствует выражению авторской концепции /авторского замысла). 

 

2.5. Методические рекомендации по выполнению кейса (конкретной ситуации-

проблемы): 

Состав подгруппы (команды) формируется самими студентами по их желанию. 

Каждая команда выбирает руководителя. Работа руководителя включает: фиксацию 

всех идей, высказанных в ритме мозговой атаки; не допускает критики идей, группирует 

высказывания; организовывает работу в подгруппе. После завершения работы по теме 

занятий руководитель подгруппы делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы 

своей подгруппы. 

Каждая подгруппа выполнят одну тему в течение всего практического занятия. 

Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 
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Последовательность обсуждения: 

- обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

- обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

- работа над проблемой (дискуссия); 

- выработка решений проблемы; 

- дискуссия для принятия окончательных решений 

Каждая выполненная правильная ситуационная задача – 5 баллов, допущены 

незначительные ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная 

задача, выполненная неправильно – 2 балла.  

 

2.6. Методические рекомендации по написанию эссе/творческого задания 

 

Творческое задание/эссе нацелено на развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, 

умения структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. 

В рамках творческих заданий/эссе предусмотрено написание сочинения на заданную тему. 

В процессе выполнения творческого задания студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: ознакомиться с темой; проанализировать все за и против по данной проблеме, 

обозначить свою точку зрения. Главной целью здесь является распределить подобранные 

аргументы в определенной последовательности, изложение собственной точки зрения в 

соответствие с тезисным планом, раскрытие проблем и возможные способы ее решения. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Содержание самостоятельной работы. Виды учебной деятельности: 

- Внеаудиторное чтение в объеме 

- Просмотр фильмов на изучаемом языке 

- Прослушивание аудиозаписей 

- Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц). 

- Выполнение домашних заданий 

- Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Практический курс перевода 2-

го иностранного языка (немецкий)» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 

содержания учебного предмета. Студенты обучаются навыкам работы со словарями, 

текстом, лексическими упражнениями, активизации лексики в речи. Введение лексических 

единиц проводится способом толкования (дефиниций), путем определения класса, 

категорий, семантических характеристик, способом соотнесения словарных статей в одно- 

и двуязычных словарях. 

На занятиях студенты выполняют упражнения, направленные на формирование и 

закрепление навыков, существенных для эффективного овладения языком средств 

массовой информации. Система упражнений помогает учащимся лучше понять специфику 

языка прессы и усвоить необходимый лексический и грамматический материал. Студенты 

должны иметь понятие о типах газет, основных разделах, изучить грамматические 

признаки газетных заголовков, структуре статьи. 

В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются 

умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Условно умения можно разделить на три группы: 

- умения, связанные с интеллектуальными процессами, 

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 

- умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать 

и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции 

относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 
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друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова 

- описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); 

- переключитъ разговор на другую тему. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 
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дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного.Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции.Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.2. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 
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2.3. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить пройденный материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить упражнения, приведенные в 

нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материалапо дисциплине, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

2.4. Методические рекомендации по выполнению групповых или 

индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Творческое задание нацелено на развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, умения 

структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. В процессе 

выполнения творческого задания (лингвостилистического анализа художественного текста) 

студенту предстоит выполнить следующие виды работ: ознакомиться с текстом; 

проанализировать речевую организацию языковых средств в конкретном тексте или в 

определенном типе текста, принципы их отбора и сочетания. Главной целью здесь является 

определение того, как те или иные стилистические средства языка используются в текстах 

отдельных произведений, авторов, жанров и т.д., какие конкретные стилистические 

функции они выполняют, определить, как данная речевая организация языковых единиц 

способствует выражению авторской концепции /авторского замысла). 

 

2.5. Методические рекомендации по выполнению кейса (конкретной ситуации-

проблемы): 

Состав подгруппы (команды) формируется самими студентами по их желанию. 

Каждая команда выбирает руководителя. Работа руководителя включает: фиксацию 

всех идей, высказанных в ритме мозговой атаки; не допускает критики идей, группирует 

высказывания; организовывает работу в подгруппе. После завершения работы по теме 

занятий руководитель подгруппы делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы 

своей подгруппы. 

Каждая подгруппа выполнят одну тему в течение всего практического занятия. 

Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 

Последовательность обсуждения: 
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- обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

- обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

- работа над проблемой (дискуссия); 

- выработка решений проблемы; 

- дискуссия для принятия окончательных решений 

Каждая выполненная правильная ситуационная задача – 5 баллов, допущены 

незначительные ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная 

задача, выполненная неправильно – 2 балла.  

 

2.6. Методические рекомендации по написанию эссе/творческого задания 

 

Творческое задание/эссе нацелено на развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, 

умения структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. 

В рамках творческих заданий/эссе предусмотрено написание сочинения на заданную тему. 

В процессе выполнения творческого задания студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: ознакомиться с темой; проанализировать все за и против по данной проблеме, 

обозначить свою точку зрения. Главной целью здесь является распределить подобранные 

аргументы в определенной последовательности, изложение собственной точки зрения в 

соответствие с тезисным планом, раскрытие проблем и возможные способы ее решения. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Содержание самостоятельной работы. Виды учебной деятельности: 

- Внеаудиторное чтение в объеме 

- Просмотр фильмов на изучаемом языке 

- Прослушивание аудиозаписей 

- Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц). 

- Выполнение домашних заданий 

- Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Специальный перевод в сфере 

туризма и экскурсионного дела» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 

содержания учебного предмета. Студенты обучаются навыкам работы со словарями, 

текстом, лексическими упражнениями, активизации лексики в речи. Введение лексических 

единиц проводится способом толкования (дефиниций), путем определения класса, 

категорий, семантических характеристик, способом соотнесения словарных статей в одно- 

и двуязычных словарях. 

На занятиях студенты выполняют упражнения, направленные на формирование и 

закрепление навыков, существенных для эффективного овладения языком средств 

массовой информации. Система упражнений помогает учащимся лучше понять специфику 

языка прессы и усвоить необходимый лексический и грамматический материал. Студенты 

должны иметь понятие о типах газет, основных разделах, изучить грамматические 

признаки газетных заголовков, структуре статьи. 

В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются 

умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Условно умения можно разделить на три группы: 

- умения, связанные с интеллектуальными процессами, 

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 

- умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать 

и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции 

относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 
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друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова 

- описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); 

- переключитъ разговор на другую тему. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 
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дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного.Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции.Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.2. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 
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2.3. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить пройденный материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить упражнения, приведенные в 

нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материалапо дисциплине, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

2.4. Методические рекомендации по выполнению групповых или 

индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Творческое задание нацелено на развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, умения 

структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. В процессе 

выполнения творческого задания (лингвостилистического анализа художественного текста) 

студенту предстоит выполнить следующие виды работ: ознакомиться с текстом; 

проанализировать речевую организацию языковых средств в конкретном тексте или в 

определенном типе текста, принципы их отбора и сочетания. Главной целью здесь является 

определение того, как те или иные стилистические средства языка используются в текстах 

отдельных произведений, авторов, жанров и т.д., какие конкретные стилистические 

функции они выполняют, определить, как данная речевая организация языковых единиц 

способствует выражению авторской концепции /авторского замысла). 

 

2.5. Методические рекомендации по выполнению кейса (конкретной ситуации-

проблемы): 

Состав подгруппы (команды) формируется самими студентами по их желанию. 

Каждая команда выбирает руководителя. Работа руководителя включает: фиксацию 

всех идей, высказанных в ритме мозговой атаки; не допускает критики идей, группирует 

высказывания; организовывает работу в подгруппе. После завершения работы по теме 

занятий руководитель подгруппы делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы 

своей подгруппы. 

Каждая подгруппа выполнят одну тему в течение всего практического занятия. 

Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 

Последовательность обсуждения: 



39 
 

- обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

- обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

- работа над проблемой (дискуссия); 

- выработка решений проблемы; 

- дискуссия для принятия окончательных решений 

Каждая выполненная правильная ситуационная задача – 5 баллов, допущены 

незначительные ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная 

задача, выполненная неправильно – 2 балла.  

 

2.6. Методические рекомендации по написанию эссе/творческого задания 

 

Творческое задание/эссе нацелено на развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, 

умения структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. 

В рамках творческих заданий/эссе предусмотрено написание сочинения на заданную тему. 

В процессе выполнения творческого задания студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: ознакомиться с темой; проанализировать все за и против по данной проблеме, 

обозначить свою точку зрения. Главной целью здесь является распределить подобранные 

аргументы в определенной последовательности, изложение собственной точки зрения в 

соответствие с тезисным планом, раскрытие проблем и возможные способы ее решения. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Содержание самостоятельной работы. Виды учебной деятельности: 

- Внеаудиторное чтение в объеме 

- Просмотр фильмов на изучаемом языке 

- Прослушивание аудиозаписей 

- Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц). 

- Выполнение домашних заданий 

- Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Перевод в экономической 

деятельности» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

Успешное усвоение дисциплины не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и 

содержания учебного предмета. Студенты обучаются навыкам работы со словарями, 

текстом, лексическими упражнениями, активизации лексики в речи. Введение лексических 

единиц проводится способом толкования (дефиниций), путем определения класса, 

категорий, семантических характеристик, способом соотнесения словарных статей в одно- 

и двуязычных словарях. 

На занятиях студенты выполняют упражнения, направленные на формирование и 

закрепление навыков, существенных для эффективного овладения языком средств 

массовой информации. Система упражнений помогает учащимся лучше понять специфику 

языка прессы и усвоить необходимый лексический и грамматический материал. Студенты 

должны иметь понятие о типах газет, основных разделах, изучить грамматические 

признаки газетных заголовков, структуре статьи. 

В качестве важного компонента обучения иностранным языкам выделяются 

умения, необходимые для успешной учебной деятельности. Данные умения можно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Условно умения можно разделить на три группы: 

- умения, связанные с интеллектуальными процессами, 

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции, 

- умения компенсационные или адаптивные. 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать 

и сопоставлять языковые явления в иностранном языке и родном; 

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада. 

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции 

относятся: 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 
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друг с другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам. 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют: 

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 

структура текста, предваряющая информация и др.); 

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова 

- описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, "словотворчество"; 

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 

понимания его высказывания или вопроса; 

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.); 

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений); 

- переключитъ разговор на другую тему. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 
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дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного.Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции.Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.2. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 
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2.3. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить пройденный материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить упражнения, приведенные в 

нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического материалапо дисциплине, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

2.4. Методические рекомендации по выполнению групповых или 

индивидуальных творческих заданий/проектов 

 

Творческое задание нацелено на развитие навыков самостоятельного творческого 

мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, умения 

структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. В процессе 

выполнения творческого задания (лингвостилистического анализа художественного текста) 

студенту предстоит выполнить следующие виды работ: ознакомиться с текстом; 

проанализировать речевую организацию языковых средств в конкретном тексте или в 

определенном типе текста, принципы их отбора и сочетания. Главной целью здесь является 

определение того, как те или иные стилистические средства языка используются в текстах 

отдельных произведений, авторов, жанров и т.д., какие конкретные стилистические 

функции они выполняют, определить, как данная речевая организация языковых единиц 

способствует выражению авторской концепции /авторского замысла). 

 

2.5. Методические рекомендации по выполнению кейса (конкретной ситуации-

проблемы): 

Состав подгруппы (команды) формируется самими студентами по их желанию. 

Каждая команда выбирает руководителя. Работа руководителя включает: фиксацию 

всех идей, высказанных в ритме мозговой атаки; не допускает критики идей, группирует 

высказывания; организовывает работу в подгруппе. После завершения работы по теме 

занятий руководитель подгруппы делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы 

своей подгруппы. 

Каждая подгруппа выполнят одну тему в течение всего практического занятия. 

Подгруппы состязаются между собой, представляя разные команды. 

Последовательность обсуждения: 
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- обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; 

- обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 

- работа над проблемой (дискуссия); 

- выработка решений проблемы; 

- дискуссия для принятия окончательных решений 

Каждая выполненная правильная ситуационная задача – 5 баллов, допущены 

незначительные ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная 

задача, выполненная неправильно – 2 балла.  

 

2.6. Методические рекомендации по написанию эссе/творческого задания 

 

Творческое задание/эссе нацелено на развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления, письменного, четкого формулирования идей, суждений, мнений, 

умения структурировать информацию, использовать основные категории и анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать текст, аргументировать выводы. 

В рамках творческих заданий/эссе предусмотрено написание сочинения на заданную тему. 

В процессе выполнения творческого задания студенту предстоит выполнить следующие 

виды работ: ознакомиться с темой; проанализировать все за и против по данной проблеме, 

обозначить свою точку зрения. Главной целью здесь является распределить подобранные 

аргументы в определенной последовательности, изложение собственной точки зрения в 

соответствие с тезисным планом, раскрытие проблем и возможные способы ее решения. 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Содержание самостоятельной работы. Виды учебной деятельности: 

- Внеаудиторное чтение в объеме 

- Просмотр фильмов на изучаемом языке 

- Прослушивание аудиозаписей 

- Овладение лексическим минимумом (не менее 50 л.ед. в месяц). 

- Выполнение домашних заданий 

- Подготовка к текущему и итоговому рейтинговому контролю 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  
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- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 



51 
 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 

своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 
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или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 
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контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 
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Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
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доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «География, история и культура 

страны изучаемого языка» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 
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самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 

своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 
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материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 
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расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 
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- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 
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ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История первого языка и 

введение в спецфилологию» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  



69 
 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История первого языка и 

введение в спецфилологию» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Теоретическая фонетика» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 



80 
 

своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени А. А. Кадырова» 

______________________________________________________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины  

«Лексикология» 

 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) Перевод и переводоведение 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.05.01 

Профиль подготовки  «Специальный перевод» (перевод в 

сфере туризма и экскурсионного дела) 

Квалификация выпускника  Лингвист-переводчик 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный –2023г. 

 

 

 



85 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

16. Общие положения……………………………………………………………………..3 

17. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий………………………………………………………………………………………….3 

17.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям………………………………….5 

17.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям………………5 

17.3 Рекомендации по проведению собеседования……………………………………………6 

17.4 Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий)……………...........................6 

18. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных 

заданий…………………………………………………………………………………………..7 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой…………………………………..7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Лексикология» адресованы 

студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени А. А. Кадырова» 

______________________________________________________________ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины  

«Стилистика» 

 

 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) Перевод и переводоведение 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.05.01 

Профиль подготовки  «Специальный перевод» (перевод в 

сфере туризма и экскурсионного дела) 

Квалификация выпускника  Лингвист-переводчик 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный –2023г. 

 

 

 



92 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

19. Общие положения……………………………………………………………………..3 

20. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий………………………………………………………………………………………….3 

20.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям………………………………….5 

20.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям………………5 

20.3 Рекомендации по проведению собеседования……………………………………………6 

20.4 Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий)……………...........................6 

21. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных 

заданий…………………………………………………………………………………………..7 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой…………………………………..7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Стилистика» адресованы 

студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Основы теории второго 

иностранного языка» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Перевод договорной 

документации» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 
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материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 

своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 
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меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 
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следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 
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установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Специальный перевод» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Технический перевод» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Научно-технический перевод» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 Узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  



132 
 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Теоретическая грамматика» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.04.02 «Актуальные проблемы 

современной теории перевода» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить,их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей,замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 
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Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
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доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Древние языки и культуры» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.04.02 «Актуальные проблемы 

современной теории перевода» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить,их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей,замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Общая теория перевода» 

адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.04.02 «Актуальные проблемы 

современной теории перевода» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить,их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей,замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Интерпретация 

художественного текста» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Интерпретация 

художественного текста» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить,их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей,замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Страноведение» адресованы 

студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить,их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей,замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Страноведение» адресованы 

студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 

Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 
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своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить,их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей,замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 
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учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 
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- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  
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- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История литературы страны 

изучаемого языка» адресованы студентам очной формы обучения.  

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным 

образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть 

курса изучается студентом самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий 

 

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала, поэтому при 

изучении дисциплины следует обратить особое внимание на конспектирование лекционного 

материала. От умения эффективно воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором 

материал во многом зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на 

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного процесса, при 

проведении различного рода семинаров, собраний, конференций и т.д. 

Обучающимся необходимо: 

 узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы; 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке; 

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не 

оставлять «белых пятен» в освоении материала. 

Запись лекции–одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как 

наука использует свою терминологию, категориальный, графический материал которыми 

студент должен научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Последующая 

работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

мышление. 
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Основная задача при слушании лекции–учиться мыслить, понимать идеи, излагаемые 

лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. Передача мыслей лектора 

своими словами помогает сосредоточить внимание, не дает перейти на механическое 

конспектирование. Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания услышанного, 

т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. Конспектирование 

способствует запоминанию только в том случае, если студент понимает излагаемый 

материал. При механическом ведении конспекта, когда просто записываются слова лектора, 

присутствие на лекции превращается в бесполезную трату времени. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников 

нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершают ошибку, так как 

не используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на лекции 

или полнее и глубже усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут заменить 

учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и нередко не задумываются 

над ее содержанием. В результате при разборе учебного материала по механической записи 

требуется больше труда и времени, чем при понимании и кратком конспектировании 

лекции. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить,их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. Рекомендуется в 

тетради оставлять поля для дополнительных записей,замечаний и пунктов плана. Но 

конспектирование в тетради имеет и недостаток: в нем мало места для пополнения новыми 

материалами, выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на 

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную необходимую запись, 

конспект можно быстро пополнить листами, в которых содержатся новые выводы, 

обобщения, фактические данные. 

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо соблюдать 

меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила сокращения. Но если они не 

введены в систему, то лучше их не применять, т.к. случайные сокращения ведут к тому, что 

спустя некоторое время конспект становится непонятным. 

 

 2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

 
Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений 

и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также 

для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям: 

 ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые 

будут обсуждаться на занятии; 

 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 

 ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовиться дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и постараться 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 
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являются эффективными формами работы. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу над 

учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации; самостоятельное 

решение ситуационных задач, изучение нормативно-правовых документов. Работу с 

литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр; 

беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на 

консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для 

повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет право ознакомиться с 

ними. 

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), неимеющие 

письменного решения задач или неподготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, неотчитавшиеся по каждой 

не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

2.3. Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

навыков, вместе с тем во время опроса осуществляется повторение и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствуются диалогическая и монологическая формы речи. 

Перед началом собеседования преподаватель может предложить прочитать, 

просмотреть соответствующие тексты, повторить правило, определение, вспомнить 

порядок рассуждений и т. д.  

Устный опрос может проводиться в начале занятия, в таком случае он служит не 

только целям контроля, но и готовит обучающихся к усвоению нового материала, позволяет 

увязать изученный материал с тем, с которым они будут знакомиться на этом же или 

последующих занятиях. 

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным, опросом по цепочке, 

взаимоопросом. 

Для осуществления взаимоопроса студент должен хорошо, свободно владеть 

материалом, поэтому оценки заслуживают как отвечающий, так и спрашивающий. 

Уровень усвоения практического материала проверяется по каждой теме (устные 

ответы, совместное обсуждение вопросов, примеры из практики по каждой теоретической 

теме). При выполнении практических заданий студентам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

2.4. Рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 
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Тесты составлены с учетом материалов по каждому разделу дисциплины. Тестовые 

задания сгруппированы в две текущие аттестации по два варианта для каждого семестра.  

При подготовке к тестовым заданиям студентам рекомендуется: 

- изучить правила чтения гласных, согласных, их буквосочетаний, транскрипцию, 

отработать произношение. 

- изучить грамматический материал, законспектировать его или прочитать конспект 

записей учебных занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их 

оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить фонетические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- проверить себя по вопросам к лекциям и вслух пересказать их содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины, а также 

развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа 

(один вопрос и три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один) и 

открытых заданий с возможностью развернутого ответа. Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

 

 3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета.  

 

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой 

 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.  

Основная литература - это учебники и учебные пособия.  

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, 

журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.  

 Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 
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аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.  

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История Чеченской Республики» 

адресованы студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык» адресованы 

студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  
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3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
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интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 

лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  
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I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  

2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Основы языкознания» 

адресованы студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  



206 
 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Философия» адресованы 

студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Социология» адресованы 

студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 



225 
 

лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Культурология» адресованы 

студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Экономика» адресованы 

студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Педагогика» в соответствии с 

учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Русский язык и культура речи» 

адресованы студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  
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3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
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интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 

лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  
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I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  

2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Информационные технологии в 

переводе» адресованы студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  
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3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 



263 
 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 

лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  



264 
 

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  

2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в соответствии с учебным планом по программе направления 

подготовки 45.05.01 «Перевод и переводоведение» предусмотрены следующие виды 

занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченская традиционная 

культура и этика» в соответствии с учебным планом по программе направления подготовки 

45.05.01 «Перевод и переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Правоведение» в соответствии с 

учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» адресованы студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  
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3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  
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3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
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интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 

лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  



295 
 

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  

2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Физическая культура и спорт» 

адресованы студентам очной формы обучения.   

Учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  
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3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  



300 
 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 
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интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 

лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  
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I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  

2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История (всеобщая история, 

история России)» в соответствии с учебным планом по программе направления подготовки 

45.05.01 «Перевод и переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Основы Российской 

государственности» в соответствии с учебным планом по программе направления 

подготовки 45.05.01 «Перевод и переводоведение» предусмотрены следующие виды 

занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Основы военной подготовки» в 

соответствии с учебным планом по программе направления подготовки 45.05.01 «Перевод 

и переводоведение» предусмотрены следующие виды занятий: 

- лекции; 

- практические занятия. 

 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе 

аудиторных занятий. 

 

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

 

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям  

В процессе подготовки и проведения практических занятий студенты закрепляют 

полученные ранее теоретические знания, приобретают навыки их практического 

применения, опыт рациональной организации учебной работы, и готовятся к сдаче 

экзамена.  

В начале семестра студенты получают сводную информацию о формах проведения 

занятий и формах контроля знаний.  

Поскольку активность студента на практических занятиях является предметом 

внутри семестрового контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к таким 

занятиям требует от студента ответственного отношения. Целесообразно иметь отдельную 

тетрадь для выполнения домашних и иных заданий, качество которых оценивается 

преподавателем наряду с устными выступлениями.  

При подготовке к занятию и устным опросам студенты в первую очередь используют 

материал лекций и предложенных литературных источников. Самоконтроль качества 

подготовки к каждому занятию студенты осуществляют, проверяя свои знания и отвечая на 

вопросы для самопроверки по соответствующей теме.  

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм 

самостоятельных заданий  

 Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 

дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень 

заданий для самостоятельной работы.  
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К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 

оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей 

программой дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для 

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные 

вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно, 

положение о написании письменных работ.  

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к практическим занятиям, написанию эссе, курсовой работы, 

доклада студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение 

к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках 

выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 

Рекомендации студенту:  

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 

таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;  

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию;  

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:  

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью.  

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника.  

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала.  

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме - 

наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  
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Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  
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Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

 Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типичных речевых оборотов вроде: «важное 

значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 

архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Требования к оформлению реферата и критерии оценки 

Работа выполняется на листах формата А4 в рукописном виде аккуратным, 

разборчивым почерком или в печатном варианте общим объемом до 15 листов. Реферат (от 
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лат. reffere – докладывать, сообщать) – краткое изложение в письменном виде, а затем в 

форме публичного выступления результатов самостоятельного изучения какой-либо (в 

данном случае - историко-педагогической) проблемы. Он включает в себя – в зависимости 

от выбранной темы, целей и задач исследования – обзор первоисточников и научно-

теоретической литературы, в том числе и специальной периодической.  

Работа над рефератом состоит из нескольких этапов:  

I этап – изучение литературы;  

II – этап – создание и оформление текста реферата;  

III этап – на основе письменного реферата составляется текст 5-10-минутного 

доклада, выносимого на защиту. В докладе должны быть освещены цели и задачи 

реферативного исследования, а также общие выводы (результат).  

Реферат должен иметь следующую структуру:  

I. Текст реферата предваряет библиографическое описание реферируемого 

источника (источников).  

II. Далее следует непосредственно текст реферата. Реферат дает ответ на вопрос, что 

именно, что нового, существенного содержится в первоисточнике. Он излагает (передает) 

основное содержание первоисточника, новую проблемную информацию, содержащуюся в 

нем.  

В примечании необходимо высказать свое отношение к изложенному (выводы, 

оценки, предположения).  

Рефераты могут быть монографические, составленные по одному первоисточнику, и 

обзорные, составленные по нескольким работам на одну тему.  

Композиционно (строение, соотношение и взаимное расположение частей работы) 

текст реферата также может быть различным. Традиционно он состоит из 3-х частей:  

– вступления (как правило, приводятся краткие сведения об авторе, дается общая 

характеристика источника, определяются цель и задачи исследования);  

– основной части (приводятся все существенные положения, новые сведения, 

содержащиеся в первоисточнике);  

– заключения (приводятся выводы автора, обобщения и т.п.).  

Вступление и заключение не являются обязательными частями текста реферата.  

Студенту необходимо знать и строго соблюдать основные требования к оформлению 

работы. Она должна быть написана логично, последовательно, четко, грамотно; с 

соблюдением абзацев. Страницы должны быть пронумерованы, и на каждой следует 

оставлять поля для замечаний рецензента.  

При цитировании текста первоисточника или научно-теоретической работы, статьи 

необходимо цитату заключить в кавычки и сделать ссылку на источник. Если цитирование 

текста повторяется неоднократно, то при первой ссылке следует сделать оговорку, а затем 

рядом с цитатой в скобках проставлять только страницы источника. В ссылке указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, место и год издания, страница. Цитирование 

без ссылок на источник недопустимо. Реферат может содержать таблицы, схемы и пр.  

Защита предусматривает выступление студента с кратким объяснительным словом 

к своей работе, в котором должно быть продемонстрировано умение кратко изложить суть 

своей работы, определить ее место в современном педагогическом процессе и ее 

профессиональное значение.  

Отвечая на вопросы преподавателя, студент должен показать глубину знаний по 

избранной проблематике, умение защищать и обосновывать свою точку зрения, 

продемонстрировать общую культуру будущего специалиста.  

Работа должна сопровождаться правильно оформленным библиографическим 

описанием литературного источника с указанием выходных данных. Основные критерии 

оценки работ:  

1. Научно-теоретический уровень содержания, теоретическая обоснованность темы;  
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2. Умение самостоятельно работать с источниками, выделять и анализировать 

убеждения выдающихся отечественных и зарубежных педагогов;  

3. Грамотное и последовательное изложение материала, самостоятельность и 

творческий подход.  

4. Самостоятельный и творческий подход к анализу практики обучения и воспитания 

в историческом аспекте.  

5. Правильность оформления библиографии и работы в целом, своевременность ее 

сдачи.  
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