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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История» адресованы студентам очной и 

очно-заочной форм 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 45.03.02 «Лингвистика» 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; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно налекции; 

 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 косновным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять неудалось, тообратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «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 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 тетрадь 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 подготовке выступлений, докладов легко 

подобрать листки из различных конспектов и свести их в месте. В результате такой работы конспект 

может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в тетради. 

Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, 

возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на карточках перед 

конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый конверт. 

Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, раскладывать на столе 

для обзора. 

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. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее целесообразным и 

удобным.    Собственный метод складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо 

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

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, при обретения 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 (досеминарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

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

являются эффективными формами работы; 



 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготов как 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 (для выбора глав, статей, которые необходимы по 

изучаемой теме); 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. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся в праве, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

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), не имеющие письменного 

решения задачи ли 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, не отчитавшиеся по каждой непроработанной 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.  

 

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.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 

3. Составление плана доклада; 

4. Работа над текстом; 

5. Оформление материалов выступления; 

6. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 



критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут бытьтакже представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия иинициалы 

автора, название работы, место игод издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, при чем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность иполнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и ВКР и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате,  должен относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов пообщности точек зрения или 

по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 



содержать краткий анализ-обоснование преимуществтой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 
1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть-это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная тема. 

Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует «перегружать» текст. 

в) Заключение-данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть,как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое-30 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно 

двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

отначала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропускслов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «История Чеченской Республики» 

адресованы студентам очной формы обучения по направлению подготовки «Лингвистика». 

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 45.03.02 «Лингвистика» 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 

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; 

– рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных 

вопросов может быть использована в качестве ориентира в организации обучения. 

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. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый 

просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); 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. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 



При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

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), 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. Обучающиеся, 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.  

 

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.  

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 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбортемынаучногодоклада; 

2. Подборматериалов; 

3. Составление плана доклада; 

4. Работа над текстом; 

5. Оформлениематериаловвыступления; 

6. Подготовкак выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 

1». 

Требования к оформлению доклада: 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада: 

 актуальностьтемыисследования; 

 соответствиесодержаниятеме; 

 глубинапроработкиматериала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствиеоформлениядокладастандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 
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Методические указания составлены на основе рабочей программы курса «Чеченский 

язык» для студентов обучающихся по направлению подготовки  

45.03.02«Лингвистика» 

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний, формирование навыков 

анализа языковых средств, расширение словарного запаса, углубление и расширение знаний и 

навыков употребления грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и 

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение 

соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения. 

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные цели, достижение 

которых осуществляется расширением кругозора студентов, повышением уровня их общей 

культуры, а также культуры мышления, а также культуры мышления и речи. 

К основным задачам курса относятся: 

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной тематической лексики 

по специальности, закрепление ее в диалогической и монологической речи 

 - дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков: тренировка языковых 

явлений, наиболее часто встречающихся в сфере деловой коммуникации; развитие умений выбора 

грамматических структур для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями; 

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи; 

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а также деловой 

документации соответственно изучаемой тематике; 

- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении, дальнейшее развитие 

языковой компетенции, под которой понимается способность использовать предлагаемые системно-

морфологические образования.  

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной дисциплине: 

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен логически и грамматически 

строить устную и письменную речь. 

 Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации; использует коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнёрами. 

 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на родном и иностранном (-ых) языке 

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на русский и с русского на 

чеченский язык. 

В результате изучения дисциплины выпускники должны: 

знать: 

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

понятие об основных способах словообразования; 

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

культуру и традиции народа изучаемого языка, 

правила речевого этикета; 

уметь: 

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности; 

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад); 



аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; 

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Содержание и методология обучения. 

Основной методологической составляющей является коммуникативный подход к обучению и 

творческая работа со студентами. 

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного владения языком во всех 

видах речевой деятельности, что предполагает уверенное пользование языком в большинстве 

ситуаций с некоторыми погрешностями в беглости, правильности и организации речевых 

высказываний. 

Комплексный план обучения предусматривает развитие коммуникативной компетенции, 

необходимой для квалифицированной информационной и творческой деятельности специалиста в 

различных ситуациях. 

 Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и профессиональных 

навыках, необходимых студентам, и включает изучение грамматики и лексики, а также 

систематическую работу по говорению, аудированию, чтению и письму. Большое внимание 

уделяется работе над произношением и повторению материала. 

Структура курса 

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей тетради, принцип 

построения которых имеет тематический характер, каждый словарь рассматривает определённый вид 

деятельности. Каждый раздел содержит необходимый грамматический и лексический материал. 

После каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного материала. 

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу для самостоятельной 

работы студентов. 

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение, аудирование говорение, 

письмо: 

Чтение 

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного, изучающего и 

аналитического чтения. Все тексты сопровождаются упражнениями, направленными на развитие 

языковой догадки, на проверку понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую 

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие умений и навыков 

соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и комментировать обсуждаемую 

проблематику. 

Аудирование 

Аудирование – процесс смыслового восприятия услышанных слов и звуков.  

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально ориентированный 

текстовый материал предусматривает реальные речевые ситуации, познакомить с выражениями и 

тематическими диалогами, характерными для жизни и духовного мира. 

Говорение 

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация видов, механизмы 

воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и недостатки.  

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид речевой деятельности, 

который создается с помощью речевого аппарата, а воспринимается – слуховым аппаратом. 

Говорящий кодирует информацию в звуковую форму.  

 Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд связанных между 

собой задач:  

Установка контакта и определенных взаимоотношений между индивидуумами.  

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную совместную деятельность.  

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться знаниями, идеями, 

желаниями.  

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими переживаниями: 

страхом, любовью, гневом. 

 Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными чувствами, но и 

вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника, побуждать его к нужным действиям. 

Например, рассмешить, заставить, запугать, воодушевить.  



Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе языковой подготовке 

студентов. Используются учебные пособии, глоссарии, для студента предложено много различных 

заданий на развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Письмо 

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков письменной речи: 

описание, повествование, рассуждения, аргументация, официальная корреспонденция. 

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со слушанием, только в их 

случае информация представляется не в звуковых, а графических знаках.  

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на завершающем этапе работы, так 

и на промежуточном. Работы выполняются студентами самостоятельно и проверяются 

преподавателем, который анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических 

и грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их исправления. 

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом, составляет 2-4 часов. 

Большое время должно отводиться на самостоятельную работу студентов. 

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей, к которым 

предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания. 

1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык» адресованы студентам 

очной и заочной 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. 

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Обучающимся необходимо: 

 ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постараться уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущем занятии; 

 записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, тообратитесь к преподавателю (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию, категориальный, 

графический материал которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи.    

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. 

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий, учебников нет 

необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко совершаю то шибку, так как не 

используют конспект как средство, позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже 

усвоить ее содержание. 

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут заменить учебники, поэтому 

они стремятся к дословной записи конспекта 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 материала. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний и пунктов 

плана. Но конспектирование втетради 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 подготовке выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и свести их 



вместе. В результате такой работы конспект может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко,чем в тетради. 

Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, 

возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на карточках перед 

конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый конверт. 

Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, раскладывать на столе 

для обзора. 

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. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее целесообразным и 

удобным. Собственный метод складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо 

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого 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 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 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

Выбор темы научного доклада; 

Подбор материалов; 

Составление плана доклада; 

Работа над текстом; 

Оформление материалов выступления; 

Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут бытьтакже представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия иинициалы 

автора, название работы, место игод издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, при чем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1». 

Требования к оформлению доклада 
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 



Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность иполнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и ВКР и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате,  должен относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов пообщности точек зрения или 

по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществтой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 
4. Начинается реферат с титульного листа. 

5. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

6. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б ) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует «перегружать» текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но 



не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть,как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое – 30  мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно 

двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

отначала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропускслов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

 Методические  указания  по  освоению  дисциплины  «Основы  языкознания» адресованы  

студентам  очной и очно-заочной  форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» 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) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.  

Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией 

необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в 

восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться 

в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к 

преподавателю на практических занятиях.  

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Студентам следует:  

- ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к 

ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и решение  без 

предварительной подготовки не представляется возможным; 

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все 

рекомендованные источники, их необходимо найти заранее. 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, которыми 

располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной 

практики;  

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть 

внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их текст и 

попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую 

правовую норму; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;  

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов. Структура  

ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся аргументы, либо 

дается развернутая аргументация принятого решения, на основании которой предлагается ответ. 

Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны быть обоснованны. 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться к преподавателю.  

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.  

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой. 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, 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.  

 

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для 

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  

Цель научного доклада – развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. 

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические 

(семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  



- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, 

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада, 

ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, форматирование по 

ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается 

наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, 

ФИО студента;  

- к структуре доклада – введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, 

выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные 

статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на 

вопросы.  

 

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или 

по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

1. Титульный  лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего 

преподавателя;  

2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 



а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

 

3.4 Методические рекомендации по подготовке презентации 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. 

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. 

- 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 согласованна 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 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. 

Критерии оценивания – при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск, отбор и 

систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории 

с этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные 

ответы на вопросы аудитории с примерами.  

 

3.5 Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка к 

переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников 

и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также может 

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. Это достигается не 

простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в разумных пропорциях 

сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

 

             3.6 Методические указания по подготовке к экзамену 

 

Подготовка  студентов к экзамену  включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни,  предшествующие экзамену;  

подгототовка по билетам. 

Подготовку  к  экзамену  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и подбора 

источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее  

должен следовать этап повторения всего программного материала.  На  эту  работу  целесообразно  

отвести  большую  часть  времени.  Следующим этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  

материала,  который  заключается  в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы  желательно  записать,  так  как в  процессе  записи  

включаются  дополнительные моторные ресурсы памяти. 



Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также может 

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается  не  

простым  заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных знаний,  аналитическим  

мышлением.  Следовательно,  непосредственная  подготовка  к экзамену  должна  в  разумных  

пропорциях  сочетать  и  запоминание,  и  понимание программного материала. 

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с  преподавателями  по дисциплине 

на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке 

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. 

Оформление Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в 

университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей – 2 см.  Страницы 

должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Философия» адресованы студентам очной и 

очно-заочной форм 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 45.03.02 «Лингвистика» 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; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно налекции; 

 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 косновным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять неудалось, тообратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «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 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 тетрадь 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 подготовке выступлений, докладов легко 

подобрать листки из различных конспектов и свести их в месте. В результате такой работы конспект 

может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в тетради. 

Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, 

возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на карточках перед 

конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый конверт. 

Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, раскладывать на столе 

для обзора. 

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. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее целесообразным и 

удобным.    Собственный метод складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо 

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

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, при обретения 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 (досеминарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

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

являются эффективными формами работы; 



 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготов как 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, изучениенормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется делать в 

следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по 

изучаемой теме); 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. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся в праве, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

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), не имеющие письменного 

решения задачи ли 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, не отчитавшиеся по каждой непроработанной 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.  

 

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.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

Выбор темы научного доклада; 

Подбор материалов; 

Составление плана доклада; 

Работа над текстом; 

Оформление материалов выступления; 

Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение-этовступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить 

все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 



критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут бытьтакже представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия иинициалы 

автора, название работы, место игод издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, при чем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность иполнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и ВКР и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате,  должен относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов пообщности точек зрения или 

по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 



содержать краткий анализ-обоснование преимуществтой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 
Начинается реферат с титульного листа. 

За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план реферата, в котором каждому 

разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует «перегружать» текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть,как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое-30 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно 

двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

отначала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропускслов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Социология» адресованы студентам очной 

и очно-заочной форм 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 45.03.02 «Лингвистика» 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; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно налекции; 

 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 косновным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять неудалось, тообратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «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 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 тетрадь 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 подготовке выступлений, докладов легко 

подобрать листки из различных конспектов и свести их в месте. В результате такой работы конспект 

может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в тетради. 

Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, 

возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на карточках перед 

конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый конверт. 

Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, раскладывать на столе 

для обзора. 

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. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее целесообразным и 

удобным.    Собственный метод складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо 

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

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, при обретения 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 (досеминарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

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

являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 



учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготов как 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, изучениенормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется делать в 

следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по 

изучаемой теме); 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. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся в праве, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

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), не имеющие письменного 

решения задачи ли 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, не отчитавшиеся по каждой непроработанной 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.  

 

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.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

Выбор темы научного доклада; 

Подбор материалов; 

Составление плана доклада; 

Работа над текстом; 

Оформление материалов выступления; 

Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 



эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут бытьтакже представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия иинициалы 

автора, название работы, место игод издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, при чем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность иполнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и ВКР и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате,  должен относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов пообщности точек зрения или 

по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществтой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

с которой Вы солидарны. 



Структура реферата 
Начинается реферат с титульного листа. 

За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому 

разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует «перегружать» текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть,как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое-30 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно 

двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

отначала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропускслов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Культурология» адресованы студентам очной и 

очно-заочной форм 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 магистранту оптимальным образом организовать 

процесс изучения данной дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается магистрантом 

самостоятельно. 

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» предусмотрены следующие 

виды занятий: 

- лекции; 

- практика. 

 

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; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно налекции; 

 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 косновным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять неудалось, тообратитесь к лектору (по графику его 

консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «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 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 тетрадь 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 подготовке выступлений, докладов легко 

подобрать листки из различных конспектов и свести их в месте. В результате такой работы конспект 

может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в тетради. 

Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, 

возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на карточках перед 

конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый конверт. 

Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, раскладывать на столе 

для обзора. 

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. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее целесообразным и 

удобным.    Собственный метод складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо 

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

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, при обретения 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 (досеминарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

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

являются эффективными формами работы; 



 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготов как 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 (для выбора глав, статей, которые необходимы по 

изучаемой теме); 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. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся в праве, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

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), не имеющие письменного 

решения задачи ли 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, не отчитавшиеся по каждой непроработанной 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.  

 

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.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада 

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное перед 

аудиторией слушателей. 

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

Выбор темы научного доклада; 

Подбор материалов; 

Составление плана доклада; 

Работа над текстом; 

Оформление материалов выступления; 

Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 



критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут бытьтакже представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия иинициалы 

автора, название работы, место игод издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, при чем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность иполнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и ВКР и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате,  должен относиться строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов пообщности точек зрения или 

по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 



содержать краткий анализ-обоснование преимуществтой точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 
7. Начинается реферат с титульного листа. 

8. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

9. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует «перегружать» текст. 

в) Заключение-данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть,как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое-30 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм.Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно 

двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом 

отначала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропускслов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- Каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет имени 

Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

_____________________________________________________________ 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

Кафедра финансов, кредита и антимонопольного регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания по освоению дисциплины 

 

«Основы финансовой грамотности» 

 

Направление подготовки (специальности)  Лингвистика 

Код направления подготовки 

(специальности)  

45.03.02  

Профиль подготовки   «Теория и методика преподавания иностранных 

языков»  

Квалификация выпускника   Бакалавр  

Форма обучения  Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 



1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине осуществляется в следующихформах: 

 Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ практическим занятиям, 

тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, групповое решение 

кейса и др.формы). 

Учебный материал структурировании изучение дисциплины производится в тематической 

последовательности. Каждому практическому/семинарскому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении 

теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисковпутей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая 

последовательность действий обучающегося: 

 После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть иобдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

 При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать 

о том, какая может быть следующая тема (10-15 минут). 

В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу). 

При подготовке к практическому/семинарскому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 

практические ситуации (лаб.работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют 

их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в 

традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся 

путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятиятекста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту литературу, 



которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов отношение к конкретной проблеме. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

Проработать конспект лекций; 

Прочитать литературу; 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

Выполнить домашнее задание; 

Проработать тестовые задания и задачи; 

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это углубление и расширение 

знаний в области экономики; формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет 

собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем  основанием  для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируетсяна активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий- на лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания-наконсультациях по учебным 



вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических 

задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта ипрезентации 

лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки 

могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и 

методической помощью к преподавателю. 

Виды СРС 

Реферат 

Доклад 

Эссе 

Презентации  

Участие в мероприятиях 

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работы является 

электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных 

библиотечных систем. 
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1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине осуществляется в следующихформах: 

 Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ практическим занятиям, 

тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, групповое решение 

кейса и др.формы). 

Учебный материал структурировании изучение дисциплины производится в тематической 

последовательности. Каждому практическому/семинарскому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении 

теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисковпутей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая 

последовательность действий обучающегося: 

 После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть иобдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

 При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать 

о том, какая может быть следующая тема (10-15 минут). 

В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу). 

При подготовке к практическому/семинарскому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 

практические ситуации (лаб.работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют 

их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в 

традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся 

путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятиятекста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту литературу, 



которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 

материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. 

Методическиеуказанияобучающимсяпоподготовкекпрактическим/семинарскимзанятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов отношение к конкретной проблеме. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

Проработать конспект лекций; 

Прочитать литературу; 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

Выполнить домашнее задание; 

Проработать тестовые задания и задачи; 

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине – это углубление и расширение 

знаний в области экономики; формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет 

собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем  основанием  для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируетсяна активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий- на лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания-наконсультациях по учебным 



вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических 

задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта ипрезентации 

лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки 

могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и 

методической помощью к преподавателю. 
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1. Общие положения 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Русский язык и культура речи» 

адресованы студентам очной и очно-заочной форм обучения.   

Учебным планом по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» предусмотрены следующие 

виды занятий: 

- практические занятия. 

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе аудиторных 

занятий 

 На практических занятиях студент демонстрирует владение теоретическим и практическим 

материалом, углубляются знания по основным понятиям дисциплины. Практические занятия 

проводятся с использованием различных обучающих методик. 

Задания для студентов на практических занятиях подбираются таким образом, чтобы помочь 

студентам изучить типологию речевых ошибок, овладеть стилистической правкой текста. Задания 

строятся по принципу «от простого к сложному», что дает возможность углубить теоретические 

знания, закрепить их в памяти. 

Упражнения должны дать возможность изучить различные стилистические приемы создания 

образности речи, усиления ее выразительности. Для наблюдений предлагаются классические 

образцы русской прозы, поэзии, публицистики. Ряд упражнений строится на критическом анализе 

текстов, свидетельствующих о низкой речевой культуре авторов, о небрежном их отношении к 

русскому языку, незнании его норм, неоправданном увлечении иноязычными словами, 

неологизмами, просторечием.  

Практические занятия должны помочь студентам глубже постичь принципы речевого 

общения, овладеть нормами современного русского литературного языка, усовершенствовать 

культуру своей речи. 

Студентам следует:  

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем работы по подготовке к 

его выполнению; выделить вопросы и упражнения, ответы на которые или выполнение и решение 

которых без предварительной подготовки не представляется возможным; 

- иметь в виду, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в наличии все 

рекомендованные источники, их необходимо найти заранее; 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;  

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами, которыми 

располагает учебное заведение. 

- при подготовке к практическим занятиям следует использовать не только лекции, но и 

учебную литературу, статьи, монографии и другие научные источники по теме;  

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, предложенному для 

самостоятельного изучения и вызвавшему затруднения в его понимании и освоении;  

- в процессе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.  

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 тематикой самостоятельной работы, определенной рабочей программой 

дисциплины;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного 

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы. 

Виды СРС: 



1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной 

литературы. 

2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или отдельных вопросов темы) с 

последующим контролем выполнения задания; предоставлением рефератов, комментариев, устный 

ответ. 

3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы. 

4. Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов. 

5. Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или практического занятия. 

6. Составление собственных заданий на заданную тему. 

7. Анализ языкового материала. 

8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы собственных примеров в 

соответствии с заданием преподавателя. 

Одним из видов работы студентов в рамках изучения данной дисциплины является также 

выполнение устных и письменных творческих работ, тематика и форма которых формируются 

преподавателем в зависимости от контингента студентов, продемонстрированных ими творческих 

способностей и наклонностей. 

 

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой 

 Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе, 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, принадлежащих 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 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для 

обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.  



Цель научного доклада – развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. 

Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические 

(семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, 

структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;  

 - представить доклад научному руководителю в письменной форме;  

- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного доклада, 

ответить на вопросы студентов группы.  

Требования:  

- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 

межстрочный интервал – 1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, форматирование по 

ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается 

наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, 

ФИО студента;  

- к структуре доклада – введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, 

выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной литературы (научные 

статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее 

выполнения и подпись студента, выполнившего работу.  

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на 

вопросы.  

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата 

  Целью написания рефератов является: 

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

-    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

-    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

-    изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной 

проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен соответствовать выбранной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.); 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или 

по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой студент солидарен. 

 Структура реферата. 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 

наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность проверившего 

преподавателя;  



2. Оглавление. 

 Оглавление – это план реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата.  

Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться, и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими 

не следует «перегружать» текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые были выявлены в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

4.  Список источников и литературы.  

В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при подготовке 

реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям, принятым в университете. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей – 2 см.  Страницы 

должны быть пронумерованы. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

3.4. Методические рекомендации к написанию эссе 

Эссе – это рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 

публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Эссе магистранта – это 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может 

быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные 

категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме.  
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1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины. 

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой дисциплины, ее 

структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных средств, ознакомиться с 

учебно-методическим и информационным обеспечением дисциплины. 

Обучение по дисциплине осуществляется в следующихформах: 

 Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия). 

Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/ практическим занятиям, 

тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем). 

Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, групповое решение 

кейса и др.формы). 

Учебный материал структурировании изучение дисциплины производится в тематической 

последовательности. Каждому практическому/семинарскому занятию и самостоятельному 

изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно проводят 

предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое участие в обсуждении 

теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисковпутей их решения. Многие 

проблемы, изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах. 

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая 

последовательность действий обучающегося: 

 После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть иобдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10–15 минут). 

 При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать 

о том, какая может быть следующая тема (10-15 минут). 

В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 часу). 

При подготовке к практическому/семинарскому занятию повторить основные понятия по теме, 

изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно понять, какой теоретический 

материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 

практические ситуации (лаб.работы). 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций. 

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, концентрируют 

их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно излагаются в 

традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве случаев в проблемном 

стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную познавательную деятельность 

обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к 

противопоставлениям и сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся 

путем постановки проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления, 

или процессов, выводы и практические рекомендации. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает преподаватель, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятиятекста. 

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту литературу, 

которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 



материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины. 

3. Методические указания обучающимся по подготовке к практическим/семинарским 

занятиям. 

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 

конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике 

семинарских занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте конспектирования 

лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому 

самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом 

получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов отношение к конкретной проблеме. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы; 

Проработать конспект лекций; 

Прочитать литературу; 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса; 

Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия; 

Выполнить домашнее задание; 

Проработать тестовые задания и задачи; 

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и иные задания, которые 

даются в фонде оценочных средств дисциплины. 

4. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной работы. 

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине-это углубление и расширение 

знаний в области экономики; формирование навыка и интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения содержания 

дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе. Сюда же относятся и 

самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. Самостоятельная работа представляет 

собой постоянно действующую систему, основу образовательного процесса и носит 

исследовательский характер, что послужит в будущем  основанием  для написания выпускной 

квалификационной работы, практического применения полученных знаний. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируетсяна активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 

индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Самостоятельная работа реализуется: 

– непосредственно в процессе аудиторных занятий- на лекциях, практических занятиях; 

– в контакте с преподавателем вне рамок расписания-наконсультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 



индивидуальных заданий и т.д. 

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических 

задач. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта ипрезентации 

лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), подготовку заготовок 

для выступлений по вопросам, выносимым для обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки 

могут включать цитаты, факты, сопоставление различных позиций, собственные мысли. Если 

проблема заинтересовала обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на 

практическом занятии.  

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять пройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект лекций и литературу, 

рекомендованную преподавателем. При необходимости можно обратиться за консультацией и 

методической помощью к преподавателю. 
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Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного 

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками 

творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при шести 

часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа. 

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. 

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим студентом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит 

больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 

преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения 

слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда 

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего 

материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему 

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то 

его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые 

понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который 

целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы 

практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       3. 

Обсуждение выступлений по теме дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов или 

обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов проводится в виде фронтальной беседы 

со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний студентов. 

Примерная продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического 

занятия. Примерная продолжительность – 20-25 минут.  



После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа практического 

занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – 

до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем 

идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на 

практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная 

продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть объявлены 

оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность – 5 минут.  

Работа с литературными источниками 

В процессе подготовки к практическим занятиям, 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. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MSWord, 

AcrobatReader. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. 

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 согласованна 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 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.  
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Успешное освоение данного курса базируется на рациональном сочетании нескольких видов 

учебной деятельности – лекций, семинарских занятий, самостоятельной работы. При этом 

самостоятельную работу следует рассматривать одним из главных звеньев полноценного высшего 

образования, на которую отводится значительная часть учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов складывается из следующих составляющих: 

- работа с основной и дополнительной литературой, с материалами интернета и конспектами лекций; 

- выполнение самостоятельных практических работ; 

- подготовка к зачетам непосредственно перед ними. 

Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения разделов 

курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее усвоение одной 

части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к следующей.  

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные особенности 

и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному запоминанию также 

способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный материал должен 

постоянно повторяться и закрепляться. 

Для успешной сдачи зачета рекомендуется соблюдать следующие правила: 

1. Подготовка к экзамену (зачету) должна проводиться систематически, в течение всего 

семестра. 

2. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц до зачета.  

3. Время непосредственно перед зачетом лучше использовать таким образом, чтобы оставить 

последний день свободным для повторения курса в целом, для систематизации материала и 

доработки отдельных вопросов.   

На зачете высокую оценку получают студенты, использующие данные, полученные в процессе 

выполнения самостоятельных работ, а также использующие собственные выводы на основе 

изученного материала. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется регулярное 

посещение и подробное конспектирование лекций. Это необходимо и в связи с постоянными 

изменениями законодательства в изучаемой сфере. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

Разделы, выносимые на самостоятельное изучение для обучающихся по очно- заочной 

форме. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Методико-практические занятия. Методика составления и проведения простейших 

самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности. 

Учебно-методическое обеспечение: 

  1. Л.Б. Андрющенко; В.В. Стешенко; В.Г. Дьяков; Г.М. Казантинова; В.А. Кудинова; Н.А. 

Линева; Т.Н. Козлова; Т.Н. Власова; М.В. Цуцаева: Теоретические основы физической культуры; 

учеб.пособие для студентов. Издательский центр «Нива», 2010. – 168 с. 

   2. А.А. Бирюков Спортивный массаж, Учебник 4-е издание бакалавриат; М.; издательский 

центр «Академия», 2014 г. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Методико-практические занятия.  Методы самооценки специальной физической и 

спортивной подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные задания). 

Учебно-методическое обеспечение: 

    1. Л.Б. Андрющенко; В.В. Стешенко; В.Г. Дьяков; Г.М. Казантинова; В.А. Кудинова; Н.А. 

Линева; Т.Н. Козлова; Т.Н. Власова; М.В. Цуцаева: «Теоретические основы физической культуры»: 

учеб.пособие для студентов. Издательский центр «Нива», 2010. – 168 с. 

    2. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие / 

Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 



    3. Горелов А.А., Кондаков В.Л., Усатов А.Н. К вопросу об использовании самостоятельной 

физической тренировки в образовательном пространстве современного вуза/Физическое воспитание 

студентов. – Харьков, 2013. – вып. 1. – с. 17-26. (журнал из перечня ВАК Украины). 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Методико-практические занятия. 8. Методика проведения учебно-тренировочного занятия.  

Учебно-методическое обеспечение: 

    1. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие / 

Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 

    2. Горшков, А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие. 

2-е изд., и доп. /А.Г.Горшков, М.Я. Виленский. – М.: Гродарики, 2007-218 с. 

    3. Горелов А.А., Кондаков В.Л., Усатов А.Н. К вопросу об использовании самостоятельной 

физической тренировки в образовательном пространстве современного вуза/Физическое воспитание 

студентов. – Харьков, 2013. – вып. 1. – с. 17-26. (журнал из перечня ВАК Украины). 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

 Методико-практическое занятие. 9. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития (стандарты, индексы, формулы) 

Учебно-методическое обеспечение: 

    1. Вайнбаум Л.С. Гигиена физического воспитания и спорта; учебное пособие для 

студентов высш.уч.заведений/Л.С. Вайнбаум, В.И.Коваль, Т.А. Радионова – М.; «Академия» 2002- 

240с (3экз) 

    2. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: учебное пособие / 

Ю.П.Кобяков – изд. 2-е – Ростов н/Д: феникс, 2014 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

Методико-практические занятия. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки.  

 Учебно-методическое обеспечение:   

             1. Евсеев Ю.И. Физическая культура. – Учеб.пособие / Ю.И.Евсеев. –  Изд. 9-е, Стер. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

             2. Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры: учебник для студ.учреждений 

высшего проф. образования  / В.С.Кузнецов. -   М.: Издательский центр «Академия», 2012 

Физическая культура профессиональной деятельности бакалавра. 

Методико-практическое занятие 11. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма 

средствами физической культуры. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. А.А. Бирюков Спортивный массаж, учебник, 4-е издание бакалавриат; М.; издательский центр 

«Академия», 2014 

2. Барчуков И.С. Физическая культура: учеб. Для студентов вузов/И.С. Барчуков; под ред. Н.Н. 

Маликова. -7-е изд.,стер. – М.: Академия, 2013 – 528 с. – (Высш.проф. образование. Бакалавриат). 
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1. Общие положения 

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченская традиционная культура и 

этика» адресованы студентам очной и заочной форм 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 35.03.05 «Садоводство» 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 (потематическому 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 сучебным материалом поучебникуиучебным пособиям; 

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 

(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен 

непосредственно на лекции; 

 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 оставляйте «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, графическийматериал 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 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 подготовке выступлений, докладов легко 

подобрать листки из различных конспектов и свести их в месте. В результате такой работы конспект 

может стать тематическим. 

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более трудоемко, чем в тетради. 

Карточки легко рассыпать и перепутать, приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, 

возникает необходимость на каждом листке писать его порядковый номер. 

Но затрата труда и времени окупается преимуществами конспектирования на карточках перед 

конспектом в тетради. 

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный почтовый конверт. 

Карточки удобно тасовать, менять при необходимости их последовательность, раскладывать на столе 

для обзора. 

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. 

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для всех метода 

конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему представляется наиболее целесообразными 

удобным. Собственный метод складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо 

стремится к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом содействовали 

глубокому усвоению изучаемого материала. 

 

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 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; 



 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготов как 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 (для выбора глав, статей, которые необходимы по 

изучаемой теме); 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. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 

консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

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), не имеющие 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 непроработанной 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.  

 

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.  

 

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

переда удиторией слушателей. 

Работа поподготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения 

провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и 

что очень важно заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. 

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

7. Выбортемы научного доклада; 

8. Подбор материалов; 

9. Составление плана доклада; 

10. Работа над текстом; 

11. Оформление материалов выступления; 

12. Подготовка к выступлению. 

Структура и содержание доклада 
Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 



критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источник и даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания. 

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, при чем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1». 

Требования к оформлению доклада 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада 

 Актуальность темы исследования; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Целью написания реферата является: 

 привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

 привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось вп одготовке и написании 

курсовых и ВКР и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

 с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором 

по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

 материал, использованный в реферате, долженотноситься строго к выбранной теме; 

 необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии 

с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или 

по научным школам; 

 реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 



содержать краткий анализ–обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 
1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление – это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. При 

необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не 

следует «перегружать» текст. 

в) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но 

не были раскрыты в работе. 

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, на 

которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося водном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 
Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое – 30 мм, 

правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно быть равно 

двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаютсяс абзацным отступом от 

начала строки, равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, безпроизвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропускслов, предложений или абзацев допускается, если не 

влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) 

и без искажения смысла; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 
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Методические указания по подготовке и проведению практических занятий для студентов 

специальной медицинской группы «А»: 

 

Для темы: «Оздоровительная ходьба» 

 

Задачи:  

1. Улучшение психо-эмоционального состояния, повышение общего тонуса организма. 

2. Улучшение деятельности жизненно важных систем организма. 

3. Повышение уровня компенсаторно-приспособительных реакций организма. 

4. Снижение проявления патологических процессов. 

5. Увеличение амплитуды движений, поддержание развития физических качеств, навыков, умений и 

уровня здоровья на оптимальном уровне. 

 

Особенности методики занятий оздоровительной ходьбой. 

 

Занятия оздоровительной ходьбой проводятся в виде прогулок или дозированной ходьбы. Занятия 

способствуют улучшению функциональных возможностей дыхательной, сердечно-сосудистой, 

нервной систем, повышают общий тонус организма. Ритмичное чередование напряжения и 

расслабления мышц позволяет улучшить крово-и лимфообращение, активизировать обмен веществ, 

укрепить структуры опорно-двигательного аппарата. 

 

Дозирование нагрузки на занятиях оздоровительной ходьбой осуществляются по: 

- числу пассивного отдыха (остановок) 

- по длительности пассивного отдыха (время длительности остановок) 

- по интенсивности передвижения 

- по пройденному расстоянию 

- по длине и количеству шагов 

- по рельефу местности и качеству грунта. 

 

Противопоказания к занятиям носят временный характер. Основными противопоказаниями 

являются: 

- острый период заболевания 

- высокая температура  

- сильные боли 

- опасность возникновения кровотечений 

- симптомы интоксикации организма 

- консервативное лечение злокачественных опухолей 

- другие состояния организма, при которых нежелательно активизировать физиологические 

процессы в организме. 

 

Показаны занятия оздоровительной ходьбой для: 

- нормализации функций опорно-двигательного аппарата 

- оптимизации процессов возбуждения и торможения в центральной и периферической нервной 

системе 

- активизации обмена веществ 

- тренировки кардио-респираторной системы 

- адаптации организма к физическим нагрузкам.  

 

Занятия на свежем воздухе более предпочтительны. К занятиям допускаются студенты в спортивной 

форме и спортивной обуви, которые соответствуют погодным условиям, а также цели и задачам, 

теме и содержанию занятия. 

 

 Перед началом занятий по теме «Оздоровительная ходьба» проводится теоретическая подготовка, 

которая включает: 

- инструктаж по правилам техники безопасности 



- лекционный материал на тему «Особенности занятий оздоровительной ходьбой на начальном 

этапе, в щадяще-тренирующем и тренирующем периодах». 

- методы самоконтроля с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Методика занятий оздоровительной ходьбой основана на общепедагогических (дидактических) 

принципах. Высокая эффективность методики оздоровительной ходьбы возможна лишь при 

активном, положительном отношении студента к занятиям. 

Объяснение механизмов лечебного воздействия и перспективы ускорения восстановления, 

предотвращение осложнений и т.д., повышают интерес к занятиям. 

 

Водная часть (5-10 мин.) является организационной частью занятия. Преподаватель строит студентов 

в шеренгу, отмечает присутствующих и отсутствующих, проверяет наличие спортивной формы и 

обуви, интересуется состоянием самочувствия занимающихся, измеряет частоту сердечных 

сокращений, визуально оценивает готовность к предстоящим нагрузкам, сообщает тему, цель, задачи 

занятия. 

Подготовительная часть (20-30 мин.) является разминочной частью занятия, основная цель которой - 

подготовить организм занимающихся к предстоящей физической нагрузке в основной части занятия. 

Средства для подготовительной части: 

- дыхательная гимнастика 

- общеразвивающие упражнения на месте без резких смен исходных положений 

- упражнения средней и малой интенсивности для мелких и средних мышечных групп 

- общеразвивающие упражнения в движении строго на шагу малой и средней интенсивности для 

мелких и средних мышечных групп. 

Основная часть (40-50 мин.) на первоначальном этапе включает в себя движение обычной ходьбой в 

медленном темпе и среднем темпе, строго дозированная по длительности, с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей, при этом индивидуальная техника ходьбы сохраняется. По мере 

повышения работоспособности (оценивается регулярно по результатам функциональных проб и 

тестов), усложняется техника ходьбы. В технику ходьбы включаются дополнительные мышечные 

группы нижних конечностей и таза, что увеличивает общий расход энергии и значительно повышает 

ее эффективность. Характерные особенности: активное отталкивание стопой, перенос стопы с 

активным перекатом и поворотом таза вперед за счет притягивания тела вперед к опорной ноге, 

постановка стоп почти параллельно друг другу с минимальным разворотом. Необходимо избегать 

«натыкания» на край пятки, следовательно, не следует выносить голень слишком далеко вперед.  

Переход от обычной ходьбы к усложнениям, осуществляется последовательно и постепенно, с 

поэтапным включением в технику новых элементов. 

Заключительная часть (10-15 мин.) решает задачи восстановления и подведения итогов. 

 

Для темы: «Дыхательная гимнастика» 

 

Задачи: 

1. Улучшение психоэмоционального состояния занимающихся. 

2. Улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

3. Улучшение функционального состояния дыхательной системы. 

4. Улучшение деятельности системы пищеварения. 

5. Повышение уровня обмена веществ. 

6. Снижение процессов возбуждения. 

 

Особенности методики занятий дыхательной гимнастикой 

 Дыхательные упражнения неразделимы от процесса проведения любой формы лечебной физической 

культуры. При заболеваниях дыхательной системы являются ведущими. Дыхательные упражнения 

подразделяют на: 

- статические 

- динамические 

- дренажные 



Статические дыхательные упражнения выполняют в различных исходных положениях в состоянии 

покоя, т.е. без движения рук, ног, корпуса. 

Динамические дыхательные упражнения выполняют в сочетании с движениями конечностей и 

корпуса. 

Дренажные дыхательные упражнения выполняют при необходимости оттока экссудата из 

плевральной полости и удаления мокроты (при экссудативном плеврите, бронхоэктатической 

болезни, хроническом бронхите, и других заболеваниях органов дыхания). Следует различать 

дренажные дыхательные упражнения и позиционный дренаж (специально заданные исходные 

положения для оттока экссудата по дыхательным путям по принципу «желоба»).  

По типу дыхания подразделяют: 

- брюшное (диафрагмальное) 

-грудное 

- смешанное 

Приступая к применению дыхательных упражнений необходимо научить занимающихся правильно 

дышать через нос – глубоко, ритмично, равномерно. Только при условии правильного дыхания 

вырабатывается ритмичность дыхательных движений (вдох-выдох), уменьшается их частота, 

удлиняется и усиливается выдох. Дыхательная гимнастика применяется в подготовительной, 

основной и заключительной части занятий любыми формами лечебной физической культуры со 

всеми студентами специальной медицинской группы. 

 

Для темы: «Элементы подвижных игр, настольного тенниса, бадминтона»  

 

Задачи: 

- повышение психоэмоционального уровня, положительной мотивации к занятиям. 

- совершенствование физических способностей, навыков и умений 

- повышение функциональных возможностей жизненно важных систем организма 

- улучшение функций анализаторов 

- оказание общего тонизирующего воздействия на организм занимающихся 

 

Особенности методики занятий    

В зависимости от специальных задач, которые решаются на занятиях, очень важно переключение 

занимающихся от негативных мыслей по поводу своего заболевания. Помимо эмоционального 

воздействия занятия по данной теме оказывают и воспитательное влияние (дисциплинированность, 

чувство коллективизма).  В ЛФК используют малоподвижные, элементы спортивных и подвижных 

игр. Малоподвижные игры оказывают незначительную физическую нагрузку на сердечно-

сосудистую, дыхательную системы повышая общий тонус организма. Данные игры эффективно 

применяют в подготовительной и заключительной части занятия, для организации группы, 

повышения интереса, постепенного снижения физической нагрузки. В содержание таких игр входят 

упражнения на внимание, координацию движений, на быстроту реакции, развитие глазомера и т.д. 

 

Подвижные игры являются, как правило, частью группового занятия лечебной гимнастики. 

Характерным для подвижных игр-стремление участвующих в игре к индивидуальному и ли 

групповому превосходству, что в значительной мере повышает физическую нагрузку в целом на 

занятии. Эмоциональная составляющая усиливает нагрузку на нервную, сердечно-сосудистую, 

дыхательную систему, что необходимо контролировать регулярными измерениями частоты 

сердечных сокращений. Дозировка физической нагрузки при проведении подвижных игр снижается 

количеством перерывов на отдых и их продолжительностью. Также дозировка физических нагрузок 

регулируется подбором состава команд одинаковых по возрасту и физической подготовленности, 

своевременной сменой «водящего», продолжительностью и интенсивностью игры.  

 

Элементы настольного тенниса и бадминтона рекомендуется использовать для повышения 

интереса, дозировки физической нагрузки в основной части занятия лечебной гимнастики, в 

подготовительной и заключительной части занятий оздоровительным бегом, ходьбой, скандинавской 

ходьбой.  Физиологическое влияние нагрузки спортивных игр при прочих равных условиях зависит 

от технической подготовленности занимающихся (уровня предшествующей подготовки, владения 



техническими приемами игры). При проведении элементов настольного тенниса и бадминтона для 

студентов специальной медицинской группы необходимо снижать физическую нагрузку, влияя на 

следующие аспекты: 

- облегчение правил игры 

- увеличение количества игроков в команде 

- подбор партнеров равных по силе 

- уменьшение длительности игры 

- частая замена игроков во время игры 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе прохождения дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре спорту» каждому студенту необходимо:  

- систематически посещать учебные занятия в дни и часы, предусмотренные учебным 

расписанием; 

- иметь спортивную форму и обувь, соответствующую виду занятий и погодным условиям; 

- соблюдать правила техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

открытой спортивной площадке; 

- стремиться повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и нормы, 

предусмотренные учебной программой; 

- соблюдать рациональный режим учебы, отдыха и питания; 

- регулярно выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику; 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями  спортом, используя 

консультации преподавателя; 

- активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурно-спортивных мероприятиях 

в учебной группе, на курсе, институте, университете; 

- проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять самоконтроль 

за состоянием здоровья, физического развития и физической подготовленностью. 

Дисциплина предусматривает практические занятия каждую неделю. Изучение курса 

завершается зачетом. 

Практические занятия составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. 

Основная цель проведения практических занятий – формирование у студентов здорового образа 

жизни путем приобретения практических навыков. 

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине наряду с рабочей 

программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам, определяющим 

уровень организации и качества образовательного процесса. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения. 

Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как 

правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и 

определяет содержание деятельности студентов. 
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Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от «07» сентября 2021 г.), 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940. 
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Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует 

использовать специальную литературу, учебники. 

Собеседование 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.  

Собеседование 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен по 

памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им А.А. Кадырова», 

утвержденного 29 января 2015 г. протоколом № 1 оценка успеваемости студентов по дисциплине 

«Основы теории второго иностранного языка» осуществляется в ходе текущего, рубежного и 

итогового контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, 

индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале занятия с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового 

материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарным графиком учебного процесса 

по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины 

в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала 

учебного модуля в целом. внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Основы теории второго иностранного языка» на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Итоговый контроль – это зачет в 7-ом семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Основы теории второго иностранного языка» определяется 

по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, 

итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен 

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

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы (ОПК-3) 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач (ОПК-

3); 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических устных заданий (ОПК-3); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении 

практических устных работ (ОПК-3). 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

Структура и содержание доклада  

 

Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить 

все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из 

теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 



таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, 

фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей 

нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1».  

 

 Требования к оформлению доклада  

 

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не 

входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

 

 Критерии оценки доклада  

 

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, 

уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой (ОПК-3); 

 оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия 

по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рабочей программе дисциплины (ОПК-3); 

 оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме пройденного 

курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 

применению знаний на практике (ОПК-3); 

 оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, наличие 

грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы» (ОПК-3). 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», утвержденного 29 января 2015 г. 

протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «Теория и практика перевода» 



осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса 

и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, 

индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового 

материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного процесса 

по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) – учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины 

в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала 

учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Теория и практика перевода» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет 

право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

 

Итоговый контроль – это зачет в 7-м семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Теория и практика перевода» определяется по сумме баллов 

(Sдисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, промежуточного 

контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Практический курс 2-го иностранного языка (английский) подразумевает различные методы и 

формы обучения, отвечающие основным требованиям к интенсификации процесса обучения. 

Большой объем материала и много задач, поставленных перед курсом, обусловливают его высокую 

насыщенность, требуют интенсивной работы. Особое внимание обращается на владение наиболее 

употребительными разговорными формулами современного языка, которые выражают 

эмоциональные реакции на высказывания или поведение собеседника. При обучении аудированию 

используются не только аудиотексты, озвученные носителями языка, но и учебные и 

художественные видеофильмы. Больше внимания уделяется неподготовленной речи (обсуждаются 

прочитанные или прослушанные тексты, просмотренные фильмы). В области письменной речи 

продолжается работа над развитием навыков орфографического и пунктуационно грамотного 

письма. Особое внимание при формировании рецептивных и экспрессивных лексических навыков 

необходимо уделять разнообразным языковым и условно-речевым упражнениям. Помимо этого, 

рекомендуется совершенствовать лексические навыки не только на занятиях по практике устной и 

письменной речи, но и по практической грамматике в рамках новых тем. 

Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации работы с материалом, 

непременными условиями овладения курсом являются: 

 - регулярное посещение занятий; 

 - участие в творческих заданиях; 

 - самостоятельная работа. 

 

Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся работы, 

выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в условиях, исключающих 

возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной 

подготовки студента. Как правило, тема контрольной работы известна и проводится по сравнительно 

недавно изученному материалу раздела. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо 

индивидуально для каждого студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего 

характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, 

обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

 - вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные 

суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы выявить 

уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в рамках изучаемой 

тематики. При выполнении контрольной работы должны быть поставлены и решены следующие 

задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Методические рекомендации по выполнению тестов: 

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 лексико-грамматические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на русский язык и 

выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель – проверка 

знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального теста, 

состоящего из 24 заданий, отводится 35 мин. 

 

Методические рекомендации по проведению ролевой игры  

При подготовке к игровым формам занятий, студенту необходимо учитывать, что в ролевой 

игре основным механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и ограничений, 

которые принимает на себя студент, желающий принять участие в игре. Ролевая игра- это 

формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных качеств, это состязание 4-7 

человек и более. Для достижения результативности в процессе проведения игры роли должны быть 

распределены так, чтобы руководили ими подготовленные, эрудированные участники. Механизм 

проведения ролевой игры: 

1) подготовительный этап: тема и сценарий; цель; определение состава участников, их роли, 

оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми участниками игры сценария, 

структуры игровой деятельности. 

2) проведение игры: преподаватель сообщает тему игры, дается инструктаж о ходе игры. 

3) проведение игры: фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; преподаватель 

излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями играющих; осуществление 

игры во времени. 

4) подведение итогов и разбор игры. 

Ролевая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовиться, и 

корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может 

не вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую деятельность 

студентов. Но если действия выходят за пределы плана, срывают цели занятия, преподаватель может 

откорректировать направленность игры и ее эмоциональный настрой. 

Цель данной игры - сформировать определенные навыки и умения студентов в их активном 

творческом процессе. Социальная значимость ролевой игры в том, что в процессе решения 

определенных задач активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы 

общения. 

Для подготовки ролевой игры могут использоваться все дидактические методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 

исследовательский. Так же следует соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической темы 

(раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 

3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 



7) наличие необходимого оборудования. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

подготовка к переводу незнакомого текста со словарем и к беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно 

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается 

не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

__________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра английского языка 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

 «История языка и введение в спецфилологию» 

 

Направление подготовки (специальности) «Лингвистика» 

 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины Б1.В.06, Б1.В.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 



Манцаева А.Н. Методические рекомендации по дисциплине «История языка и введение в 

спецфилологию» [Текст] / Сост. А.Н. Манцаева – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол №1 от 07.09.2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

(степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 969, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манцаева А.Н., 2021 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А.Кадырова», 2021 

 

 

 



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания к лекционным занятиям 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у 

студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятельной 

работы.  

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической 

науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие 

возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается 

через интонацию. Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-

й минутах, второй – на 30-35-й минутах. 

В профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и 

старших курсов существенно отличается по готовности и умению. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной 

лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции, Главная и определяющая 

особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемы диалога между 

преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

 формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

 определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

 подбор литературы для преподавателя и студентов; 

 при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

 составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

 предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

 создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 

 полнота и конкретность ответа; 

 последовательность и логика изложения; 

 связь теоретических положений с практикой; 

 обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

 наличие качественных и количественных показателей: 

 наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

 уровень культуры речи; 



 использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание 

на следующие аспекты: 

 качество подготовки; 

 степень усвоения знаний; 

 активность; 

 положительные стороны в работе студентов; 

 ценные и конструктивные предложения; 

 недостатки в работе студентов; 

 задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого семинарского курса, начинающему преподавателю целесообразно 

осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные уроки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе, утвержденного на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» от 28.09.2017 

г., протокол № 6, оценка успеваемости студентов осуществляется в ходе текущего, рубежного 

контроля, посещения занятий и успеваемости начислением соответствующих баллов, а также 

начислением бонусных и штрафных баллов.  

Текущий контроль –  это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года.  

Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки не проводится в форме 

экзамена, она предполагает систему контрольных испытаний. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию.  

Формами текущего контроля могут быть опросы на практических занятиях, индивидуальных 

домашних заданий, рефератов, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала.  

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам — 

учебным модулям курса и проводится по окончанию изучения материала модуля в заранее 

установленное время.  

Число модулей в семестре - 2. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов проводится на 8-й и 16-й учебных 

неделях каждого семестра. 

Промежуточный контроль – это экзамен в сессионный период по дисциплине (курсу) в 

целом. Промежуточный контроль по дисциплине проводится в устной форме. Апелляция по 

результатам промежуточного контроля принимается в течение следующего рабочего дня после 

ознакомления студентов о его итогах. 

Апелляция подлежит рассмотрению в том случае, если студенту не были созданы условия для 

реальной оценки его знаний. Апелляция рассматривается комиссией в составе декана факультета 

(директора института), заведующего кафедрой, ведущего преподавателя и руководителей управления 

внутривузовского контроля образования (председатель комиссии) и компьютерного тестирования. 

 

БАЛЛЫ, ОЦЕНКИ, ШКАЛЫ 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр по дисциплине в 

ходе текущего (Sтек.), рубежного (Sруб.) контроля, посещения занятий (Sпос.) и бонуса (Sбон.) составляет 

70 баллов (Sдисц.=Sтек.+Sруб.+Sпос.+Sбон.= 70 баллов). 

Распределение баллов 

№ п/п Наименование Максимальное количество баллов 

1 Текущий контроль 25 

2 Рубежный контроль (два) 20 

3 Посещение занятий 20 

4 Премия (бонус) 5 

Итого:                         70 

 

Знания и работа студента в течение учебного семестра/года оцениваются по классической 5- 

балльной системе. В конце каждого семестра, по каждой дисциплине производится перевод оценки 

текущего контроля в балльную систему. 

Перевод оценки текущего контроля в балльную систему 

 



Средний балл по текущему контролю 

 

Балл по 25 - балльной шкале 

 

2,0 0 

3.0 19 

4.0 22 

5.0 25 

 

За каждый рубежный (модульный) контроль по дисциплине студент может получить 

максимально 10 баллов. Оценка рубежных знаний производится по классической 5-балльной 

системе. В конце каждого рубежного контроля производится перевод оценки по каждой дисциплине 

в балльную систему. 

Перевод оценки рубежного контроля в балльную систему 

Оценка за рубежный контроль Балл по 10- балльной шкале 

Неудовлетворительно 0 

Удовлетворительно 6 

Хорошо 8 

Отлично 10 

 

Посещение студентом занятий оценивается максимально в 20 баллов. 

Баллы за посещение занятий 

№ п/п 

 

Процент 

посещения 

студентом 

занятий 

Балл по 20 

балльной 

шкале 

Процент 

посещения 

студентом 

занятий 

 

Балл по 20 

балльной 

шкале 

 

1 81 1 91 11 

2 82 2 92 12 

3 83 3 93 13 

4 84 4 94 14 

5 85 5 95 15 

6 86 6 96 16 

7 87 7 97 17 

8 88 8 98 18 

9 89 9 99 19 

10 90 10 100 20 

 

ШКАЛА АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

КОНТРОЛЕ 

Оценка по пятибалльной шкале 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

96-100 отлично 5 

76-95 хорошо 4 

51-75 удовлетворительно 3 

40-50 неудовлетворительно 2 

0-39 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара 

- наличие элементов дискуссии, проблемы диалога между преподавателем и студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости, проведение консультаций для студентов; 

- формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана практического занятия из 3 -4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 

справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и 

др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого практического курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам 

лекций учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх, поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации, подготовка заключения по обзору; 

работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 (темам, разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале 

одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. 

Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемы диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

 определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

 подбор литературы для преподавателя и студентов; 

 при необходимости проведение консультаций для студентов; 

 формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

 составление плана практического занятия из 3-4 вопросов; 

 предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 

справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

 создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого практического курса, начинающему преподавателю целесообразно 

осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом полезные уроки. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам лекций 

учебной и научной литературы) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых играх, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору; работа с тестами и 

вопросами для самопроверки.  

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения знаний, 

умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины.  
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Исраилова Л. Ю.  Методические рекомендации по дисциплине «Когнитивная лингвистика» [Текст] 

/Сост. Л.Ю. Исраилова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова», 2021 г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 01 от 07.09.2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

(степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 При подготовке к лекционным занятиям студенты должны ознакомиться с тезисами лекций, 

предлагаемыми в РПД, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с целью 

уточнения правильности понимания, попытаться ответить на контрольные вопросы. Необходимо 

приходить на лекцию подготовленным, ведь только в этом случае преподаватель может вести 

лекцию в интерактивном режиме, что способствует повышению эффективности лекционных 

занятий. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 Задача аудиторной работы по дисциплине состоит в том, чтобы студенты получили прочные 

теоретические знания в области основных направлений когнитивной лингвистики, приобрели 

навыки владения терминологическим аппаратом, умение применять когнитивные методы 

исследования при анализе языкового материала и процесса коммуникации. Подготовка к 

практическим занятиям преследует цель развития глубоких теоретических и практических знаний, 

умений и навыков в области когнитивной лингвистики. При подготовке к практическим занятиям 

следует подготовить краткие конспекты по вопросам темы. Очень эффективным приемом является 

составление схем, презентаций для мультимедийного центра. 

 При подготовке заданий СРС студенты должны сделать следующие действия: 

1) внимательно ознакомиться с предлагаемыми разделами учебной литературы; 

2) изучить и выписать термины по предложенной теме; 

3) выполнить предлагающиеся практические задания; 

 Работа с литературой и иными источниками информации включает в себя две группы 

приемов: техническую, имеющую библиографическую направленность, и содержательную. 

 Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; просмотр 

литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности публикаций.  

 Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации. 

 Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие способы: 

- поиск через систематический каталог в библиотеке; 

- использовать сборники материалов конференций, симпозиумов, семинаров; 

- просмотреть специальные периодические издания; 

- использовать электронные версии материалов, размещенные в Интернет; 

- обратиться к электронным базам данных университета. 

 Особенно важно в целях ознакомления с научными исследованиями в области когнитивной 

лингвистики обращаться к материалам конференций, симпозиумов и научных семинаров. 
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Хакиева З.У. Методические рекомендации по дисциплине «Методика преподавания иностранных 

языков» [Текст] / Сост. З.У. Хакиева – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 01 от 7. 09. 2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

(степень – бакалавр), от 12.08.2020 г. № 969 от, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению 

подготовки. 
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 

 
 



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме коллоквиумов с использованием 

самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; беседа; дискуссия; 

заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно подготовленных студентами и др.; 

в процессе которых, студенты показывают уровень своей теоретической компетенции и умение 

применять на практике знания; полученные на лекциях; а также в процессе их ознакомления с 

теоретической литературой при подготовке к практическим занятиям.   

 

Методические указания самостоятельной работе 

1.Вопросы подготовки к самостоятельному труду  

Формы помощи студентам в подготовке к самостоятельному учебному труду включают:  

- чтение учебного курса  

- разработку преподавателями системы стимулирующих заданий для самостоятельной работы, виды 

и содержание которых определяются конкретной формой самостоятельной работы (обязательная и 

факультативная, аудиторная и внеаудиторная).  

Обязательная внеаудиторная работа чаще всего приобретает вид «домашних задач», выдаваемых на 

длительный (семестр, год) или сравнительно короткий (неделя, месяц) сроки. К таким заданиям 

относятся: подготовка к семинарским занятиям; составление докладов, описаний; подготовка к 

экзаменам и зачетам; работа с техникой и т.д.;  

- подготовку методических материалов, раскрывающих содержание самостоятельной работы;  

- обучение студентов использованию технических средств обучения, самоконтроля и самопроверки 

Различают следующие виды проверок усвоения знаний:  

• обычную (осуществляется преподавателем на занятиях, консультациях, зачетах, экзаменах; носит 

эпизодический, выборочный характер);  

• самопроверку (ведется обучающимся без посторонней помощи и носит непрерывный характер);  

• вербальную (устное и письменное воспроизведение материала);  

• практическую (состоит в выполнении различных учебных упражнений и контрольных заданий).  

 Подготовка к занятиям основана на планах занятий, разрабатываемых кафедрой. Основное 

требование к подготовке и участию студентов в занятиях заключается в том, что студент должен 

самостоятельно готовиться к занятиям и творчески в них участвовать.  

Этапы подготовки к занятиям включают: повторение уже имеющихся знаний по конспекту, а затем 

по учебнику; углубление знаний по теме с использованием рекомендованной литературы; 

выполнение конкретного задания (решение задач, составление отчетов и т.п.). Задача занятий:  

• повышение уровня усвоения учебного материала (от уровня знакомства до уровней умений и 

навыков);  

• привитие умений и навыков;  

• развитие мышления и речи студентов;  

• проверка и учет знаний. 
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Тасуева С.И. Методические рекомендации по дисциплине «Теоретическая грамматика» 

[Текст] /Сост. С.И. Тасуева – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. 

А.А. Кадырова», 2021 г. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 07 от 01.09.2021 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень –  бакалавр), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 969, с учетом профиля «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному 

направлению подготовки 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале одной лекции, так 

и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной 

лекции, Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, 

проблемы диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

- формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана практического занятия из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные 

пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, 

информационные сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

 Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и  пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам лекций 

учебной и научной литературы) и подготовка докладов на семинарах и  практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых игра, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору; работа с тестами и 

вопросами для самопроверки.  

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения знаний, 

умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины.  

 

 

 
 

 

 
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

___________________________________________________________________________ 

      ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра английского языка 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

 «Актуальные проблемы изучения иностранных языков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021  

 

Направление подготовки (специальности) 

«Лингвистика» 

Код направления подготовки (специальности) 

45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины ФТД.В.01 

 



Тасуева С.И. Методические рекомендации по дисциплине «Актуальные проблемы изучения 

иностранных языков» [Текст] /Сост. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А. А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 01 от 07.09.2021 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале одной лекции, 

так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 

предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара 

- наличие элементов дискуссии, проблемы диалога между преподавателем и студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости, проведение консультаций для студентов; 

- формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана практического занятия из 3 -4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 

справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные и 

др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого практического курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам 

лекций учебной и научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх, поиск и обзор научных 

публикаций и электронных источников информации, подготовка заключения по обзору; 

работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. 
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Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует 

использовать словари и изученную лексику по предлагаемой теме. 

Собеседование 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.  

Собеседование может проводиться в начале занятия, в таком случае оно 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен по 

памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов, его ответ логичен, четко структурирован ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы ОК-7; ОПК-1; ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

 

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 рамках творческих заданий предусмотрен 

лингвостилистический анализ художественного текста 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 сочетанияГлавной 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).  

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов. Его ответ логичен, четко структурирован (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24); 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 



излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24); 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24). 

Методические рекомендации по проведению деловой (ролевой) игры: 
 Формы проведения ролевых игр могут быть самыми разными: это и воображаемые 

путешествия, и дискуссии, и  конференции, и  прием пациентов и т.д. 

 Методика разработки и проведения ролевых игр предусматривает включение в полной мере 

или частично следующих этапов: подготовительного, игрового, заключительного и этапа анализа 

результатов игры. 

 На подготовительном этапе решаются вопросы, как организационного характера, так и 

связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 

Организационные вопросы: 

- распределение ролей; 

- формирование игровых групп;  

- ознакомление с обязанностями.  

Предваряющие:  

-знакомство с темой, проблемой;  

-ознакомление с инструкциями, заданиями;  

-сбор материала;  

-анализ материала;  

-подготовка сообщения;  

-изготовление наглядности; 

-консультации. 

 Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной ситуации в 

группах и между группами.  

 На заключительном этапе: 

- вырабатываются решения по проблеме 

1) игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у студентов интерес и желание 

хорошо выполнить задание;  

2) ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы, четко 

организовывать;  

3) ролевая игра должна быть принята всей группой;  

4) она непременно проводится в доброжелательной творческой атмосфере, вызывает у студентов 

чувство удовлетворения, радости;  

5) преподаватель непременно сам верит в ролевую игру, в ее эффективность. Только при этом 

условии он может добиться хороших результатов;  

6) большую значимость приобретает умение преподавателя установить контакт со студентами. 

Создание благоприятной, доброжелательной атмосферы на занятии – очень важный фактор. В 

процессе игры преподаватель иногда может взять себе какую-либо роль, однако не главную, чтобы 

игра не превратилась в традиционную форму работы под руководством.  

 В ходе подготовки и проведения занятия, включающего игровые фрагменты, а также занятия 

– ролевой игры, были выработаны следующие рекомендации: функцию ролевой игры и ее место в 

учебном процессе, форму проведения, а также время, которое необходимо для проведения игры, 

определяет преподаватель. Форма проведения управления определяется преподавателем, исходя из: 

содержания самой игры; характера ситуационных задач, вопросов включенных в игру; степени 

подготовленности студентов; количества участников ролевой игры. В ролевой игре должен 

отрабатываться материал, работа над которым ведется в аудитории в данный момент, а также 

должны использоваться  из других тем с целью повторения. Выполнение ролевой игры должно 



осуществляться на материале, определяемом темой и ситуацией. Организуя игру, необходимо 

вовлечь в нее как можно больше студентов группы. В ролевой игре следует учитывать 

психологические особенности студентов. Преподаватель должен внимательно наблюдать за игрой, 

управлять ею, давая при этом необходимые рекомендации и подсказки, если возникают затруднения. 

В ходе ролевой игры преподаватель не исправляет ошибки студентов, однако рекомендуется ошибки 

незаметно фиксировать с целью их систематизации последующей коррекции. 

В конце занятия подводятся результаты ролевой игры, преподаватель разбирает ошибки 

студентов, допущенные в ходе занятия, поощряет наиболее активных участников, хорошо 

справившихся со своей ролью. 

Каждая выполненная правильна ситуационная задача – 5 баллов, допущены незначительные 

ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная задача, выполненная 

неправильно – 2 балла.  

 

1. Ожидаемый (е) результат(ы)  

Ожидаемые результаты ролевых игр - развития и совершенствования речевых умений и 

навыков студентов. Ролевые игры позволяют бакалаврам не только глубоко и с интересом овладевать 

иностранным языком и формировать коммуникативную компетенцию, но и развивать свою 

социально-личностную индивидуальность.  

Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового материала, 

закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных умений. 

Она дает возможность студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Социальная значимость ролевых игр в том, что в процессе решения определенных задач 

активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы общения, в том числе и 

коммуникативная компетенция 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 
 Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как, в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

 В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается 

не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

 В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 



неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 
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Грозный, 2021  



 

Самбаева З. Р. Методические рекомендации по дисциплине «Практический курс 1-го 

иностранного языка» [Текст] / Сост. З. Р. Самбаева – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А. А. Кадырова», 2021г. 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол №1 от 07.09.2021г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20.08.2020г. № 969, с учетом профиля «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». 
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К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся работы, 

выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в условиях, исключающих 

возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной 

подготовки студента. Как правило, тема контрольной работы известна и проводится по сравнительно 

недавно изученному материалу раздела. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо 

индивидуально для каждого студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего 

характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, 

обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

 - вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные 

суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы выявить 

уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в рамках изучаемой 

тематики. При выполнении контрольной работы должны быть поставлены и решены следующие 

задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

контрольной работе, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Методические рекомендации по выполнению тестов: 

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 лексико-грамматические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на русский язык и 

выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель – проверка 

знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 24 заданий, отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания, 

задание выполнено на 91-100%; 



- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания, 

задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание выполнено на 10-

50%.  

Методические рекомендации по проведению ролевой игры 
При подготовке к игровым формам занятий, студенту необходимо учитывать, что в ролевой 

игре основным механизмом “запуска” игры является “роль” – комплекс правил и ограничений, 

которые принимает на себя студент, желающий принять участие в игре. Ролевая игра- это 

формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных качеств, это состязание 4-7 

человек и более. Для достижения результативности в процессе проведения игры роли должны быть 

распределены так, чтобы руководили ими подготовленные, эрудированные участники. Механизм 

проведения ролевой игры: 

1) подготовительный этап: тема и сценарий; цель; определение состава участников, их роли, 

оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми участниками игры сценария, 

структуры игровой деятельности. 

2) проведение игры: преподаватель сообщает тему игры, дается инструктаж о ходе игры. 

3) проведение игры: фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; преподаватель 

излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями играющих; осуществление 

игры во времени. 

4) подведение итогов и разбор игры. 

Ролевая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовиться, и 

корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, преподаватель может 

не вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и оценивать игровую деятельность 

студентов. Но если действия выходят за пределы плана, срывают цели занятия, преподаватель может 

откорректировать направленность игры и ее эмоциональный настрой. 

Цель данной игры – сформировать определенные навыки и умения студентов в их активном 

творческом процессе. Социальная значимость ролевой игры в том, что в процессе решения 

определенных задач активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы 

общения. 

Для подготовки ролевой игры могут использоваться все дидактические методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый, 

исследовательский. Так же следует соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической 

темы (раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 

3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 

7) наличие необходимого оборудования. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ролевая игра выполнена полностью, языковые 

ошибки практически отсутствуют, активная грамматика используется; используется верно;  

- оценка «хорошо» - ролевая игра выполнена не полностью и/или присутствует до 4 языковых 

ошибок, активная грамматика используется; 2/3 случаев активной грамматики использовано без 

ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» - ролевая игра выполнена не полностью и/или присутствует до 7 

языковых ошибок, активная грамматика используется; 1/3 случаев активной грамматики 

использовано без ошибок;  



- оценка «неудовлетворительно» - ролевая игра не выполнена или выполнена не полностью и/или 

присутствует до 10 языковых ошибок, активная грамматика не используется, или все случаи 

активной грамматики использованы неверно. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

подготовка к переводу незнакомого текста со словарем и к беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно 

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается 

не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов, знает фонетическую, лексическую грамматическую систему иностранного языка, законы 

словообразования, правила речевого этикета и основные языковые способы выражения различных 

коммуникативных намерений, способы научного рассуждения; правила оформления письменного 

перевода составления письменных и устных рефератов и аннотаций англоязычных текстов на 

русском языке, владеет базовыми и практическими навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном общении на иностранном языке, навыком построения текстов с разными способами 

изложения материала; основами письменного перевода, умеет использовать правила построения 

высказывания в различных ситуациях общения, работать с текстом отделять основную информацию 

от второстепенной, обобщать и систематизировать ее; грамотно аргументировать свои переводческие 

решения; редактировать и анализировать письменные переводы. Его ответ логичен, четко 

структурирован. Студент реагирует на дополнительные вопросы (ОПК-3; ОПК-1; ОК-7; ПК-23; ПК-

24;) оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения (ОПК-3; ОПК-1; ОК-7; ПК-23; ПК-24;); оценка 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала (ОПК-3; ОПК-1; ОК-7; ПК-

23; ПК-24;) оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические задания (ОПК-3; ОПК-1; ОК-7; ПК-23; ПК-24;). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов», утвержденного ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 29 января 2015 

г., протоколом № 1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «Практический курс первого 



иностранного языка (английский)» осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного 

контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, 

индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале практических занятий с целью проверки уровня знаний, необходимых для 

усвоения нового материала, или в конце занятий для выяснения степени усвоения изложенного 

материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяется календарным графиком 

учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины 

в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала 

учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Практический курс первого иностранного языка» на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга.  

Промежуточный контроль - это экзамен во 2 семестре по очной форме обучения и 4 семестре по 

очно-заочной форме обучения в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Практический курс первого иностранного языка 

(английский)» определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным 

формам текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса за минусом 

штрафных баллов. 
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Рамазанова Р.Т. Методические рекомендации по дисциплине «Практический курс 2-го 

иностранного языка» (арабский) [Текст] /сост. Р.Т. Рамазанова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 г. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 07.09.2021г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению 

подготовки.   
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Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся работы, 

выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в условиях, исключающих 

возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной 

подготовки студента. Как правило, тема контрольной работы известна и проводится по сравнительно 

недавно изученному материалу раздела. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо 

индивидуально для каждого студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего 

характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, 

обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

 - вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные 

суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы выявить 

уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в рамках изучаемой 

тематики. При выполнении контрольной работы должны быть поставлены и решены следующие 

задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

контрольной работе, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Методические рекомендации по выполнению тестов: 

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 лексико-грамматические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на русский язык и 

выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель – проверка 

знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 24 заданий, отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания, 

задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 



- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания, 

задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание выполнено на 10-

50%.  
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Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 07.09.2021г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (степень бакалавр), утвержденного приказом Министерства высшего образования и 

науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному 

направлению подготовки 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

От студентов требуется активная работа на занятиях, обязательное участие в аттестационных 

испытаниях, которые предполагают написание письменных работ. Студент должен ознакомиться с 

творчеством писателей, упомянутых в лекционном материале, быть готовым к дискуссии и 

обсуждению прочитанного материала. 

Методические рекомендации по выполнению тестов: 

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 художественную литературу по курсу, отобрав необходимый материал для теста; 

- изучить теоретический материал по курсу и конспект лекций, прочитать конспект записей учебных 

занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить задания теста, 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). Цель – проверка 

знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 30 заданий, отводится 40 мин. 

Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания источника 

информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов конференции, официальных 

документов и др., но не учебника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена 

преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 

Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и формулирование собственной 

темы.  

Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и 

синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из 

форм интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, следует 

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на основе имеющихся 

текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию 

материала при сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 

положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата является необходимым и 

обязательным умением в процессе получения высшего профессионального образования. 

Формированию навыков должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 

жанра и соблюдения требований к его написанию.  

Требования к рефератам. Прежде всего, следует помнить, что реферат не должен отражать 

субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются:  

1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника;  

2. точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений 

первичного текста,  

3. объективность – реферат должен раскрывать концепции первоисточников с точки зрения их 

авторов;  

4. изложение всего существенного;  

5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной темой и 

составленным планом;  

6. соблюдение единого стиля – использование литературного языка в его научно-стилевой 

разновидности;  

7. корректность в характеристике авторского изложения материала.  

Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты 

репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание первичного 



текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 

возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 

связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое или творческое 

осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает 

сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ 

информации, приведенной в первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По 

количеству реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - обзорные – 

несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому назначению: - общие - 

характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные - 

ориентация на специалистов.  

Этапы работы над рефератом.  

1. Выбор темы.  

2. Изучение основных источников по теме.  

3. Составление библиографии.  

4. Конспектирование необходимого материала или составление тезисов.  

5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации.  

6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем.  

7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана.  

8. Реализация плана, написание реферата.  

9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, 

обоснованности выбора источников и оценку объема реферата.  

10. Проверка оформления списка литературы.  

11. Редакторская правка текста.  

12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики.  

Структура реферата. Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и 

задачи реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная часть – 

содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 

информации, соответствующей теме реферата. Основную часть рекомендуется разделить на два-три 

вопроса. В зависимости от сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на 

параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 

поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным 

выводом и указывать на связь с последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, 

область применения результатов работы. Список литературы - список использованных автором 

реферата работ (может состоят из одного и более изданий).  

Оформление реферата. Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более 

10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 

1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 

мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times New Roman. Работа должна 

иметь поля; каждый раздел оформляется с новой страницы. Титульный лист оформляется в 

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план реферата, включающий 

в себя библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, раскрывающие 

суть работы, заключение; список литературы; приложения. В конце реферата представляется список 

использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать 

лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и уделять 

особое внимание самостоятельной подготовке к семинарам. Семинарские занятия способствуют 

углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемого раздела языкознания – фонетики 

– и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.  

На практических занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 

высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 

отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно выполнять практические 

задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. Подготовка к 

семинарскому занятию может иметь следующие виды: обсуждение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельное изучение, обсуждение теоретических вопросов, рассмотренных в 

лекционной части курса, написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением в 

семинарской группе), а также выполнение практических заданий.  

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные 

пособия и материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа, включая 

как печатные, так и электронные версии. 

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен 

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

Методические 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). Цель – проверка знаний пройденного материала. На выполнения всего теста дается строго 

определенное время: на решение индивидуального теста, состоящего из 26 заданий, отводится 35 

мин. 
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1. Методические рекомендации по проведению деловой игры: 

На одном из практически занятий студентам предлагается деловая игра как упрощенное 

воспроизведение реальной ситуации. Фабула ситуации изложена в плане, при детализации игры 

возможно в разумных пределах варьирование обстоятельств, путем необходимого дополнения. 

Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они будут решать в 

ежедневной профессиональной деятельности. 

Применение деловых игр позволяет отработать приобретенные студентами профессиональные 

навыки. Кроме того, это дает возможность оценить: 

- уровень владения этими навыками; 

- особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения и пр.); 

- уровень коммуникативных навыков; 

- личностные качества участников. 

Преимущества применения деловых игр в образовательном процессе: 

- снимаются противоречия между абстрактным характером преподавания учебного предмета 

и реальным характером будущей профессиональной деятельности, 

- игра позволяет увидеть и решить проблему в комплексе, с применением не только 

полученных ранее знаний, умений и навыков разных учебных дисциплин, но и житейского опыта, 

- в игре огромную роль играют приобретаемые навыки социального взаимодействия, 

- игровая деятельность вызывает повышенный интерес со стороны студентов, 

- в игре проявляется не только интеллектуальный потенциал игрока, но и его личностные 

качества. 

По окончании деловой игры результаты анализируются, после чего проводится процедура 

подведения итогов игры для ее участников. 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

 

5 Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Введению в межкультурную 

коммуникацию», но и видит междисциплинарные связи. 

Может смоделировать ситуацию, использовать этические 

нормы поведения, а также речевые формулы соответственно 

ситуации.  Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используются стилистические 

средства.  

4 Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, довольно свободно общается на 

французском языке, но допускает некоторые погрешности.   

3 Студент умеет реализовать теоретические знания на 

практике.   Не всегда адекватно реагирует на некоторые 

вопросы при проведении деловой игры, допускает большие 

паузы.   Студент испытывает затруднения при 

межкультурном общении. 

 

2-1 Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может общаться. Неуверенно и   неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на 

них. 

 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  Критерии  



«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

2. Методические рекомендации по проведению устного опроса: 

Изучение дисциплины предполагает освоение материалов лекций, систематическую работу 

студентов в ходе проведения практических занятий, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы в рамках соответствующей темы, ставятся 

акценты на наиболее сложных положениях изучаемого материала. Материалы лекций используются 

студентами как один из источников информации для подготовки к практическим занятиям.  

Целью практических занятий является рассмотрение основных и проблемных вопросов в 

рамках темы занятий, контроль за степенью усвоения студентами пройденного материала и ходом 

выполнения ими домашних заданий. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения знаний, 

умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. Задания выполняются в 

письменной форме и проверяются во внеаудиторное время. 

Целью устного опроса являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

предлагается для освещения определенная тематика.  

 Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

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

При подготовке к устному опросу студенты должны использовать не только материалы 

прочитанной им лекции, но и учебник и рекомендованную им дополнительную литературу по 

данной дисциплине, указанные Интернет-ресурсы. Необходимо подготовить краткий или 

развёрнутый конспект своего ответа. Форма ответа может быть кратким сообщением или небольшим 

докладом в зависимости от сложности или объёма заданной темы. 

Обычно задается несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

подготовленности студента, его уровень владения материалом.  

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным.  

Если опрашиваемый студент не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель может 

его адресовать другим студентам. По итогам устного опроса студенту выставляется 

дифференцированная оценка, определяющая текущую успеваемость студента. 

 

Шкала и критерии оценивания устных работ. 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полный, 

последовательный, грамотный и логически излагаемый ответ. 

 

 

4 

Знание программного материала на хорошем уровне, грамотное 

изложение, без существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос,  

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе часто возникают  

ошибки. 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 



«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

3. Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии, полемики, 

диспута): 

Прежде всего, следует продумать и выбрать тему круглого стола. Тема должна не только 

отражать современные проблемы, но и быть интересной ее участникам. В этой связи, необходимо 

проанализировать все имеющиеся дискуссионные вопросы изучаемой дисциплины и предложить 

несколько тем на обсуждение студентам. 

 После выбора темы, студентам предлагается перечень основных докладов, а также список 

литературы. При этом студенты могут скорректировать тему, а также дополнить предложенный 

список литературных источников. Если тема сложная, то с основным докладчиком может выступать 

содокладчик.  

На подготовку к круглому столу необходимо отвести две-три недели. Число докладов должно быть 

ограничено (не более трёх, четырех докладов), потому что после докладов должно быть обсуждение, 

где желающие могут высказать своё мнение, своё понимание данной проблемы. 

В работе круглого стола участвуют все желающие данной группы, а также студенты старших курсов 

в виде экспертов. Необходимо установить регламент, затем зачитываются доклады. После 

завершения доклада задаются вопросы по теме доклада и затем идёт обсуждение.  

На заключительном этапе работы круглого стола проводится открытая дискуссия по представленным 

проблемам с участием всех студентов. Желательно, чтобы все коротко выразили своё мнение. 

После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший докладчик и  подводятся 

окончательные итоги круглого стола. 

По результатам обсуждения одним из студентов (или группой) готовится проект резюме, которое 

затем рассматривается и принимается участниками круглого стола. Резюме содержит основные 

выводы и предложения, сделанные участниками круглого стола  

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа (круглого стола) : 

 

5 Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Введению в межкультурную 

коммуникацию», но и видит междисциплинарные связи. 

Может смоделировать ситуацию, использовать этические 

нормы поведения, а также речевые формулы соответственно 

ситуации.  Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используются стилистические 

средства.  

4 Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, довольно свободно общается на 

французском языке, но допускает некоторые погрешности.   

3 Студент умеет реализовать теоретические знания на 

практике.   Не всегда адекватно реагирует на некоторые 

вопросы при проведении деловой игры, допускает большие 

паузы.   Студент испытывает затруднения при 

межкультурном общении. 

 

2-1 Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может общаться. Неуверенно и   неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на 

них. 



 

 

4. Методические рекомендации по написанию рефератов: 

 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферирование представляет собой одну из форм самостоятельной работы, формирующую 

первичные навыки самостоятельного научного творчества, анализа, обобщения и краткого 

изложения информации.   

 Работая над рефератом, студент должен показать, насколько он умеет критически 

проанализировать собранный материал, самостоятельно мыслить и аргументированно излагать свое 

понимание изучаемого материала.  

 Как правило, студент самостоятельно выбирает одну из предложенных тем, согласовывая ее с 

преподавателем.  

 

Содержание работы должно отражать: 

 обоснование выбранной темы;  

 актуальность поставленной проблемы;  

  ссылки на работы ведущих ученых, занимающихся данной проблемой. 

Структура реферата включает следующие элементы: 

- титульный лист;  

- план - простой или развернутый (с указанием страниц реферата); 

   - введение, имеющее целью ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Во введении должны быть четко сформулированы цель и 

задачи реферата. Объем введения – не более 1 страницы;   

- основная часть объёмом 10-12 страниц, заглавие которой выражает основное содержание 

реферата, его суть. Разделы основной части реферата должны соответствовать плану реферата 

(простому или развернутому) и указанным в плане страницам. В основной части должен быть 

подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников информации; 

- заключение, представляющее собой формулировку основных постулатов реферируемых 

научных источников. Объём заключения – 1 страница;   

 - библиографический список, содержащий указание на изученные при составлении реферата 

информационные источники в количестве 5-8 наименований.  

Общий объём реферата – от 13 до 15 печатных страниц. 

 Материал, помещенный в реферате, должен быть научно аргументирован, лаконичен и 

логичен. Изложение и оформление текста реферата должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким работам. 

 Реферат начинается с титульного листа. 

При оформлении работы необходимо соблюдать следующие положения: 

1. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в компьютерном 

варианте со следующими полями: левое-30 мм., правое-10мм., верхнее-20 мм., нижнее-20мм. 

Шрифт TimesNewRoman, размер 14, междустрочный интервал-полуторный. 

2. Все страницы реферата, включая иллюстрации, библиографический список и приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа и оглавления. Порядковый номер печатается в 

середине нижнего поля, начиная с цифры 2 на второй странице. 

3. Язык изложения должен быть простым и ясным. Следует избегать большого количества цитат, 

лучше изложить материал своими словами и сделать сноску на используемый источник. 

 

Шкала и критерии оценивания реферата: 

 

1. Степень раскрытия темы предполагает:  

- соответствие плана теме реферата;  

- соответствие содержания теме и плану реферата; 



 - полноту и глубину раскрытия основных понятий;  

- обоснованность способов и методов работы с материалом;  

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу.  

2. Обоснованность выбора источников оценивается:  

- полнотой использования работ по проблеме;  

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.).  

3. Соблюдение требований к оформлению определяется:  

- правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

 - оценкой грамотности и культуры изложения;  

- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

- соблюдением требований к объему реферата;  

- культурой оформления. 

Защита реферата: 

Рефераты представляются как результат самостоятельной работы студента. Защита реферата 

осуществляется на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 

один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем).  

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ: 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений ( ОК-2; ОК-3; ОПК-4; ОПК-9;ПК-23); 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности( ОК-2; ОК-3; ОПК-4; ОПК-9;); 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но если при этом 

он владеет основными разделами. 
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Методические рекомендации по проведению собеседования 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен по 

памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

 

Баллы Критерии 

 

5 

Выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, 

профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

 

4 

Выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач. 

 

3 

выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение основного 

материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в выполнении 

практических устных заданий. 

2-1 выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень освоения 

ими учебного материала. 

 Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания иобъема общих 

и специальных понятий), а также развития учебных умений инавыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа (один вопрос и 

три-четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один).  

Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. Тестовое задание состоит из 

вопроса и четырех вариантов ответов, из которых верным является только один. Задачей теста 

является набор максимально возможного количества баллов текущей успеваемости. 



При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить область 

знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно 

ознакомиться с предложенными вариантами ответов. 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов из 

предложенных вариантов ответов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Баллы Критерии 

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; подготовка к переводу незнакомого 

текста по специальности со словарем и к беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и 

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на 

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также может 

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается не 

простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену (зачету) должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 



В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен 

 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценки 

сформированност

и компетенций 

 

 Высокий уровень 

сформированност

и компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Базовый уровень 

сформированност

и компетенций 

Нулевой 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

 отлично хорошо удовлетворительн

о 

неудовлетвор

ительно 

ОПК-3  

владением 

системой 

лингвистическ

их знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматически

х, 

словообразоват

ельных 

явлений и 

закономерност

ей 

функционирова

ния изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидносте

й 

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических,  

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся 

не владеет 

системой 

лингвистичес

ких знаний, 

включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их,словообраз

овательных 

явлений и 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност

ей 

 ПК-26 – 

владением 

стандартными 

методиками  

поиска анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет 

стандартными 

методиками  

поиска анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

владеет 

стандартными 

методиками  

поиска анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет 

стандартными 

методиками  

поиска анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся 

не владеет 

стандартными 

методиками  

поиска 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 
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Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования/устного 

опроса: 
Практические занятия по Стилистике английского языка призваны содействовать выработке 

навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи.  

Устный опрос на практическом занятии может быть индивидуальным, фронтальным, 

опросом по цепочке. При подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к курсу 

лекций по данному вопросу и учебным пособиям, чтобы уточнить терминологию, найти 

аналогии анализируемым стилистическим приемам. При работе с примерами необходимо 

стремиться не только к узнаванию приема или выразительного средства, но и к пониманию 

цели его употребления в данном контексте, функциональной, семантической и прагматической 

нагрузки, которой обладает данный прием. 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. Практические занятия помогают лучшему 

закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Студенты должны 

готовить все вопросы соответствующего занятия, а также обязаны уметь давать определения 

основным категориям и понятиям, предложенным для запоминания к каждой теме 

практического занятия. Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее 

полно и четко, при этом нужно уметь грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения. 

В заключении по итогам устного опроса выставляется оценка, которая влияет на текущую 

успеваемость студента. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полно и аргументированно отвечает 

по содержаниюзадания;обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры, излагает материал 

последовательно и правильно; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам жеисправляет; 

оценка «удовлетворительно ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировкеправил; излагает материал непоследовательно и 

допускаетошибки; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№

 п/ 

п 

критерии оценивания количест

во 

баллов 

оценка/за чет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержаниюзадания; 

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 



3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировкеправил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести своипримеры; 

3) излагает материал непоследовательно и 

допускаетошибки. 

6 удовлетворите

льно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

 

0 неудовлетвор

ительно 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Для проведения рубежных аттестаций составлены тестовые задания. Цель проведения тестов 

- оценка текущих знаний студентов и уровень усвоения ими учебного материала. Тесты 

представлены по темам, изучаемым в рамках программы. Тестовое задание состоит из вопроса и 

трех вариантов ответов, из которых верным является только один. Задачей теста является набор 

максимально возможного количества баллов текущей успеваемости._При выполнении тестовых 

заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить область знаний, наличие 

которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно ознакомиться с 

предложенными вариантами ответов.  

В процессе решения тестов студент должен выбрать один из предложенных вариантов 

ответов. 

Шкалы и критерии оценивания:  

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые 

задания; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового 

задания; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 



Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Изучение дисциплины «Стилистика» завершается экзаменом. Подготовка к экзамену 

способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых в процессе 

обучения, а также применению их на практике. На экзамене студент должен показать 

знания основных теоретических аспектов стилистики современного английского языка и 

практические умения и навыки работы со стилистическими приемами и выразительными 

средствами языка. На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Планируя свою работу, студент должен учитывать некоторые аспекты: 

1) что и как запомнить при подготовке к экзамену; 

2) по каким литературным источникам готовиться; 

3) на чем сосредоточить основное внимание. 

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам необходимо сделать 

краткие письменные записи. Студенту необходимо запомнить определение основных 

стилистических приемов (лексических, фонетических, синтаксических). Именно в них 

указываются признаки, отражающие сущность того или иного приема и позволяющие 

отличить их друг от друга. 

Оценивая студента, преподаватель должен учитывать правильность ответа на вопросы 

(четкое и достаточно глубокое изложение материала), полноту ответа, новизну учебной 

информации, логику, умение связать теорию с практикой. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, последовательно, четко и логически его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он хорошо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, но допускает некоторые неточности в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если онимеет знания 

только основного материала, но не усвоил егодеталей, допускает  неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с практикой; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,  который не усвоил 

содержания учебной дисциплины. 

 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 
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Направление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.03.02 

Профиль подготовки Теория и методика преподавания 
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Голтакова З.А. Методические рекомендации по дисциплине «Практическая грамматика 1-

го иностранного языка» (английский) / Сост. Голтакова З.А. – Грозный, ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры английского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от «07» 

сентября 2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  45.03.02 «Лингвистика» (степень – бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от «07» августа 2014 года № 

940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

а также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Голтакова З.А., 2021 

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 
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Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся 

работы, выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в 

условиях, исключающих возможность использования различных домашних заготовок. 

Такая работа требует серьезной подготовки студента. Как правило, тема контрольной 

работы известна и проводится по сравнительно недавно изученному материалу раздела. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого 

студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий 

следующего характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, 

определите, обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные 

суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте 

анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы 

выявить уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в 

рамках изучаемой тематики. При выполнении контрольной работы должны быть 

поставлены и решены следующие задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и 

лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Методические 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 лексико-грамматические 

упражнения, приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на 

русский язык и выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 
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На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  
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 «История литературы страны изучаемого языка» (испанский) 
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Бибулатова Э.В. Методические рекомендации по дисциплине «История литературы 

страны изучаемого языка» (испанский) [Текст] / Сост. Э.В. Бибулатова - Грозный: ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от 30.06.2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 – «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 940 от 07.08.2014 

г. с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а 

также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      © Э.В. Бибулатова, 2021 

      © ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Семинарские занятия по дисциплине проводятся в форме устного опроса, в 

процессе которого студенты показывают уровень своей теоретической подготовки и 

умение применять на практике знания, полученные на лекциях, а также в процессе 

ознакомления с учебной и/или научной литературой. 

Чтобы получить максимальную оценку за работу на семинаре, нужно набрать 1 

балл: 1 балл – студент активно работает на семинаре, произносит как минимум две 

содержательные и по теме реплики в разные моменты семинара; 0,5 балла – студент 

работает на семинаре, произносит как минимум одну содержательную полноценную 

реплику во время семинара. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по 

следующим критериям: знание художественных текста (текстов) и научной литературы по 

теме; наличие четкой структуры выступления и логики изложения; самостоятельность и 

доказательность тезисов; владение нормами академического этикета. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

1. Штейн, А. Л. История испанской литературы. М. УРСС, 2001. 

2. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков. Хрестоматия.  3-е изд., испр. М., 

2004. 

3. Плавскин, З. И. Испанская литература XIX-XX веков. Москва, Высшая школа, 1982, 247 

с. 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Приложение 1. 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

1. Штейн, А. Л. История испанской литературы. М. УРСС, 2001. 

2. Пуришев Б.И. Зарубежная литература средних веков. Хрестоматия.  3-е изд., испр. М., 

2004. 

3. Плавскин, З. И. Испанская литература XIX-XX веков. Москва, Высшая школа, 1982, 247 

с. 

4. Шайтанов, И. О. Западноевропейская классика: от Шекспира до Гете. В помощь 

преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / Шайтанов И. О. - Москва: 

Издательство Московского государственного университета, 2001. - 128 с. (Перечитывая 

классику.) - ISBN 5-211-04409-6. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211044096.html  

5. Погребная, Я. В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: учеб. 

пособие; практикум / Я. В. Погребная - Москва: ФЛИНТА, 2019. - 311 с. - ISBN 978-5-

9765-1059-3. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510593.html  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Интернет-ресурсы 

  

№ 

п/п 

Наименование Условие доступа 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

2. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

3. Biblioteca  virtual Miguel de Cervantes URL: http://cervantesvirtual.com/  

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211044096.html%205
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5211044096.html%205
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510593.html
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
http://cervantesvirtual.com/
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Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«История языка и введение в спецфилологию» 

 

 

 

Направление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.03.02 
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Грозный, 2021  
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «История языка и введение в 

спецфилологию» [Текст] / Сост. З.Э. Саидова. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет имени А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации     рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от      30.06.2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. 

№940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      © З.Э.Саидова, 2021 

      © ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова», 2021 
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Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену; подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к 

беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы 

выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи 

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. 

Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не 

только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных 

проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, 

систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, 

непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и 

запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации» [Текст] / Сост. З.Э. Саидова. – Грозный, ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от  30.06.2021), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с 

учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а 

также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение курса «Введение в теорию и практику межкультурной коммуникации» 

предполагает участие студентов в занятиях различных типов: теоретическое освоение 

проблематики курса происходит в процессе слушания лекций и последующего 

ознакомления с источниками теоретической информации; обсуждение наиболее сложных 

проблем межкультурной коммуникации предполагается на семинарских (практических) 

занятиях. Кроме традиционного собеседования, на семинарах используются тренинговые 

задания, призванные формировать необходимые в межкультурном общении 

деятельностные компоненты межкультурной коммуникации.         Самостоятельная работа 

студентов, кроме подготовки к семинарским занятиям, предполагает составление 

терминологического словаря по изучаемой дисциплине и подготовки практического 

задания на одну из предлагаемых тем. В терминологический словарь включаются все 

новые термины, содержание которых требует толкования с позиций изучаемой 

дисциплины. Толкования терминов даются с использованием научно достоверных 

источников (словарей, энциклопедий, справочников), что необходимо с целью 

формирования научного уровня осознания проблематики курса. Практическое 

(исследовательское) задание выполняется индивидуально или в группе и представляет 

собой авторские рассуждения и размышления в связи с избранной темой, изложение 

собственного опыта межкультурных контактов, впечатлений от ситуаций культурных 

конфликтов и т.п. Защита работы сопровождается мультимедийной презентацией. 

В процессе обучения студенты должны приобрести навыки и умения, без которых 

невозможно взаимопонимание с представителями иных культур. Это относится, 

например, к умению исключать оценивающие реакции на новую ситуацию до того, как 

получена полная информация о ситуации, а также к умению разрешать конфликтные 

ситуации. Самый сложный и медленный процесс – изменение установок и оценок, то есть 

формирование терпимости, готовности к переменам, способности признавать 

альтернативные ценности и модели поведения. Методы обучения межкультурной 

коммуникации различаются как по форме, так и по содержанию. Форма презентации 

материала может быть дидактической и эмпирической. Содержание учебного материала 

может быть, как общекультурным, так и культурно специфическим. В любой ситуации 

общения (особенно общения с представителями других культур) задействованы 

человеческие эмоции и реакции. Кроме того, попадая в иную культуру, человек 

испытывает сильный стресс, иногда даже не подозревая о его причинах. Это явление было 

названо «культурным шоком». Одна из основных задач кросс-культурных тренингов – 

помочь человеку адаптироваться в иной культуре и свести до минимума (так как 

полностью избежать этого невозможно) негативные последствия культурного шока. 

Поэтому целесообразно включать в учебную программу элементы тренинга 

межкультурного общения, например, имитационные игры. В ходе игры студенты 

получают возможность испытать те чувства и эмоции, которые возникают в реальной 

ситуации межкультурной коммуникации, обсудить и проанализировать свое собственное 

поведение и поведение партнеров, понять, что люди склонны оценивать непривычные 

действия других людей на основании неправильных посылок. Анализ реальных ситуаций 

межкультурной коммуникации, ролевые игры, культурные сенсибилизаторы также 

рекомендуется использовать при обучении студентов межкультурной коммуникации. Эти 

формы обучения позволяют студентам не только выработать необходимые навыки и 

умения, но и изучить методы работы учителя в области формирования межкультурной 

компетенции учащихся в процессе обучения иностранному языку. 

Цель теоретического курса – в системном изложении основных проблемных 

областей межкультурной коммуникации, овладение основными понятиями и 

терминологией, а также в развитии культурной восприимчивости, способности к 

правильной интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в 

различных культурах. В рамках данного лекционного курса проблемы коммуникации 
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рассматриваются на самых разных уровнях: общетеоретическом, методологическом, 

терминологическом, практическом, культурологическом. 
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «География, история и 
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Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от      30.06.2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 12.08.2020 

г. №969, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 (темам, разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на 

материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой 

теме без чтения предварительной лекции. 

Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемы диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

 определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

 подбор литературы для преподавателя и студентов; 

 при необходимости проведение консультаций для студентов; 

 формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

 составление плана практического занятия из 3-4 вопросов; 

 предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

 предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные и др.); 

 создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого практического курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам 

лекций учебной и научной литературы) и подготовка докладов на семинарах и 

практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх, поиск 

и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; работа с тестами и вопросами для самопроверки.  
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «Методика преподавания 

иностранных языков» [Текст] / Сост. З.Э. Саидова, г. Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 
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Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от 30.06.2021 г.)  составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. 

№940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      © З.Э. Саидова 2021 

      © ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 



 21 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме коллоквиумов с 

использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; 

беседа; дискуссия; заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно 

подготовленных студентами и др.; в процессе которых, студенты показывают уровень 

своей теоретической компетенции и умение применять на практике знания; полученные 

на лекциях; а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой при 

подготовке к практическим занятиям.   

 

Методические указания самостоятельной работе 

 

1.Вопросы подготовки к самостоятельному труду  

Формы помощи студентам в подготовке к самостоятельному учебному труду включают:  

- чтение учебного курса  

- разработку преподавателями системы стимулирующих заданий для самостоятельной 

работы, виды и содержание которых определяются конкретной формой самостоятельной 

работы (обязательная и факультативная, аудиторная и внеаудиторная).  

Обязательная внеаудиторная работа чаще всего приобретает вид «домашних задач», 

выдаваемых на длительный (семестр, год) или сравнительно короткий (неделя, месяц) 

сроки. К таким заданиям относятся: подготовка к семинарским занятиям; составление 

докладов, описаний; подготовка к экзаменам и зачетам; работа с техникой и т.д.;  

- подготовку методических материалов, раскрывающих содержание самостоятельной 

работы;  

- обучение студентов использованию технических средств обучения, самоконтроля и 

самопроверки 

Различают следующие виды проверок усвоения знаний:  

• обычную (осуществляется преподавателем на занятиях, консультациях, зачетах, 

экзаменах; носит эпизодический, выборочный характер);  

• самопроверку (ведется обучающимся без посторонней помощи и носит непрерывный 

характер);  

• вербальную (устное и письменное воспроизведение материала);  

• практическую (состоит в выполнении различных учебных упражнений и контрольных 

заданий).  

 Подготовка к занятиям основана на планах занятий, разрабатываемых кафедрой. 

Основное требование к подготовке и участию студентов в занятиях заключается в том, что 

студент должен самостоятельно готовиться к занятиям и творчески в них участвовать.  

Этапы подготовки к занятиям включают: повторение уже имеющихся знаний по 

конспекту, а затем по учебнику; углубление знаний по теме с использованием 

рекомендованной литературы; выполнение конкретного задания (решение задач, 

составление отчетов и т.п.). Задача занятий:  

• повышение уровня усвоения учебного материала (от уровня знакомства до уровней 

умений и навыков);  

• привитие умений и навыков;  

• развитие мышления и речи студентов;  

• проверка и учет знаний. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

                              ___________________________________________________________ 

           ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

                                                                    Кафедра французского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка» (испанский) 

 

 

Напаравление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления (специальности) 45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины Б1.В.07 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 



 23 

Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «Практикум по культуре 

речевого общения 1-го иностранного языка (испанский язык)» [Текст] /Сост. З.Э. Саидова 

– Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 

2021г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации  рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от      30.06.2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. 

№969, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З.Э. Саидова, 2021 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Практический курс первого иностранного языка (испанский) подразумевает 

различные методы и формы обучения, отвечающие основным требованиям к 

интенсификации процесса обучения. Большой объем материала и много задач, 

поставленных перед курсом, обусловливают его высокую насыщенность, требуют 

интенсивной работы. Особое внимание обращается на владение наиболее 

употребительными разговорными формулами современного языка, которые выражают 

эмоциональные реакции на высказывания или поведение собеседника. При обучении 

аудированию используются не только аудиотексты, озвученные носителями языка, но и 

учебные и художественные видеофильмы. Больше внимания уделяется неподготовленной 

речи (обсуждаются прочитанные или прослушанные тексты, просмотренные фильмы). В 

области письменной речи продолжается работа над развитием навыков орфографического 

и пунктуационно грамотного письма. Особое внимание при формировании рецептивных и 

экспрессивных лексических навыков необходимо уделять разнообразным языковым и 

условно-речевым упражнениям. Помимо этого, рекомендуется совершенствовать 

лексические навыки не только на занятиях по практике устной и письменной речи, но и по 

практической грамматике в рамках новых тем. 

Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации работы с материалом, 

непременными условиями овладения курсом являются: 

 - регулярное посещение занятий; 

 - участие в творческих заданиях; 

 - самостоятельная работа. 

 

Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся 

работы, выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в 

условиях, исключающих возможность использования различных домашних заготовок. 

Такая работа требует серьезной подготовки студента. Как правило, тема контрольной 

работы известна и проводится по сравнительно недавно изученному материалу раздела. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого 

студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий 

следующего характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, 

определите, обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

 - вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и 

оценочные суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, 

сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы 

выявить уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в 

рамках изучаемой тематики. При выполнении контрольной работы должны быть 

поставлены и решены следующие задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и 

лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Методические рекомендации по выполнению тестов: 
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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 лексико-грамматические 

упражнения, приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на 

русский язык и выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 24 заданий, отводится 35 мин. 

 

Методические рекомендации по проведению ролевой игры  

При подготовке к игровым формам занятий, студенту необходимо учитывать, что в 

ролевой игре основным механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и 

ограничений, которые принимает на себя студент, желающий принять участие в игре. 

Ролевая игра- это формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных 

качеств, это состязание 4-7 человек и более. Для достижения результативности в процессе 

проведения игры роли должны быть распределены так, чтобы руководили ими 

подготовленные, эрудированные участники. Механизм проведения ролевой игры: 

1) подготовительный этап: тема и сценарий; цель; определение состава участников, их 

роли, оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми участниками 

игры сценария, структуры игровой деятельности. 

2) проведение игры: преподаватель сообщает тему игры, дается инструктаж о ходе игры. 

3) проведение игры: фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; 

преподаватель излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями 

играющих; осуществление игры во времени. 

4) подведение итогов и разбор игры. 

Ролевая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовиться, и 

корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, 

преподаватель может не вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и 

оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия выходят за пределы плана, 

срывают цели занятия, преподаватель может откорректировать направленность игры и ее 

эмоциональный настрой. 

Цель данной игры – сформировать определенные навыки и умения студентов в их 

активном творческом процессе. Социальная значимость ролевой игры в том, что в 
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процессе решения определенных задач активизируются не только знания, но и 

развиваются коллективные формы общения. 

Для подготовки ролевой игры могут использоваться все дидактические методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. Так же следует соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической 

темы (раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в 

целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 

3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 

7) наличие необходимого оборудования. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену; подготовка к переводу незнакомого текста со словарем и к беседе по 

экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

 

 

 

 



 27 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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высшего образования 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «Практический курс 1-го 

иностранного языка» (испанский язык) [Текст] /Сост. З.Э.Саидова – Грозный: ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова», 2021г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации     рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от      30.06.2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

12.08.2020 № 969, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Э. Саидова, 2021 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова», 2021 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Практический курс первого иностранного языка (испанский) подразумевает 

различные методы и формы обучения, отвечающие основным требованиям к 

интенсификации процесса обучения. Большой объем материала и много задач, 

поставленных перед курсом, обусловливают его высокую насыщенность, требуют 

интенсивной работы. Особое внимание обращается на владение наиболее 

употребительными разговорными формулами современного языка, которые выражают 

эмоциональные реакции на высказывания или поведение собеседника. При обучении 

аудированию используются не только аудиотексты, озвученные носителями языка, но и 

учебные и художественные видеофильмы. Больше внимания уделяется неподготовленной 

речи (обсуждаются прочитанные или прослушанные тексты, просмотренные фильмы). В 

области письменной речи продолжается работа над развитием навыков орфографического 

и пунктуационно грамотного письма. Особое внимание при формировании рецептивных и 

экспрессивных лексических навыков необходимо уделять разнообразным языковым и 

условно-речевым упражнениям. Помимо этого, рекомендуется совершенствовать 

лексические навыки не только на занятиях по практике устной и письменной речи, но и по 

практической грамматике в рамках новых тем. 

Помимо упомянутых выше рекомендаций по организации работы с материалом, 

непременными условиями овладения курсом являются: 

 - регулярное посещение занятий; 

 - участие в творческих заданиях; 

 - самостоятельная работа. 

 

Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся 

работы, выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в 

условиях, исключающих возможность использования различных домашних заготовок. 

Такая работа требует серьезной подготовки студента. Как правило, тема контрольной 

работы известна и проводится по сравнительно недавно изученному материалу раздела. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого 

студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий 

следующего характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, 

определите, обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

 - вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и 

оценочные суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, 

сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы 

выявить уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в 

рамках изучаемой тематики. При выполнении контрольной работы должны быть 

поставлены и решены следующие задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и 

лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Методические рекомендации по выполнению тестов: 
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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 лексико-грамматические 

упражнения, приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на 

русский язык и выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 24 заданий, отводится 35 мин. 

 

Методические рекомендации по проведению ролевой игры  

При подготовке к игровым формам занятий, студенту необходимо учитывать, что в 

ролевой игре основным механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и 

ограничений, которые принимает на себя студент, желающий принять участие в игре. 

Ролевая игра- это формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных 

качеств, это состязание 4-7 человек и более. Для достижения результативности в процессе 

проведения игры роли должны быть распределены так, чтобы руководили ими 

подготовленные, эрудированные участники. Механизм проведения ролевой игры: 

1) подготовительный этап: тема и сценарий; цель; определение состава участников, их 

роли, оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми участниками 

игры сценария, структуры игровой деятельности. 

2) проведение игры: преподаватель сообщает тему игры, дается инструктаж о ходе игры. 

3) проведение игры: фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; 

преподаватель излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями 

играющих; осуществление игры во времени. 

4) подведение итогов и разбор игры. 

Ролевая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовиться, и 

корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, 

преподаватель может не вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и 

оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия выходят за пределы плана, 

срывают цели занятия, преподаватель может откорректировать направленность игры и ее 

эмоциональный настрой. 

Цель данной игры – сформировать определенные навыки и умения студентов в их 

активном творческом процессе. Социальная значимость ролевой игры в том, что в 
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процессе решения определенных задач активизируются не только знания, но и 

развиваются коллективные формы общения. 

Для подготовки ролевой игры могут использоваться все дидактические методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. Так же следует соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической 

темы (раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в 

целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 

3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 

7) наличие необходимого оборудования. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в 

течение учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие 

экзамену; подготовка к переводу незнакомого текста со словарем и к беседе по 

экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 

учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только 

на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «Практическая грамматика 1-го 

иностранного языка» (испанский язык) [Текст] /Сост. З.Э.Саидова – Грозный: ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет им А.А. Кадырова», 2021г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации     рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от 30.06.2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации    20.08.2020 г. № 969, 

с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а 

также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся 

работы, выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в 

условиях, исключающих возможность использования различных домашних заготовок. 

Такая работа требует серьезной подготовки студента. Как правило, тема контрольной 

работы известна и проводится по сравнительно недавно изученному материалу раздела. 

Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого 

студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий 

следующего характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, 

определите, обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные 

суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте 

анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы 

выявить уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в 

рамках изучаемой тематики. При выполнении контрольной работы должны быть 

поставлены и решены следующие задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и 

лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Методические 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 лексико-грамматические 

упражнения, приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на 

русский язык и выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 
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На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «Теоретическая фонетика» 

[Текст] /Сост. Саидова З.Э. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», кафедра французского языка, 2021г. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от 30.06.2021г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (степень бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с 

учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а 

также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать 

обсуждаемый материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке к 

семинарам. Семинарские занятия способствуют углубленному изучению наиболее 

сложных проблем изучаемого раздела языкознания – фонетики – и служат основной 

формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.  

На практических занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, 

свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, 

опровергать, отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно 

выполнять практические задания по теме.  

Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. Подготовка 

к семинарскому занятию может иметь следующие виды: обсуждение теоретических 

вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, обсуждение теоретических 

вопросов, рассмотренных в лекционной части курса, написание доклада, эссе, реферата 

(с последующим их обсуждением в семинарской группе), а также выполнение 

практических заданий.  

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые 

учебные пособия и материалы, а также авторитетные словари английского языка 

различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 

 

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. 

Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, 

лаконично. 

Методические 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). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 26 заданий, отводится 35 мин. 
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Саидова З.Э. Методические рекомендации по дисциплине «Лексикология» (испанский) 

[Текст] / Сост. З.Э. Саидова. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

французского языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 

10 от  30.06.2021), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с 

учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а 

также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

При изучении дисциплины «Лексикология», кроме лекций и семинаров, студентам 

предлагаются следующие виды самостоятельной работы:  

1. Изучение основной и дополнительной литературы по тематике, изучаемой в 

лекционном и практическом курсах лексикологии современного испанского языка.  

2. Изучение научных статей и обсуждение докладов по тематике, затрагивающей 

проблемы современной лексикологии.  

3. Написание и публикация студентами научных статей и тезисов докладов на 

научных студенческих конференциях.  

 Чтение научной литературы характеризуется высокой требовательностью в 

отношении правильного понимания текста, чему способствует умелое использование 

справочной литературы (словарей, энциклопедии, указателей и т.д.). Большую роль в 

понимании прочитанного играет языковая культура − стремление постоянно углублять 

знание родного языка, а также языков иностранных, настойчиво расширяя запас слов, 

уясняя суть выражений, терминов, повышая интерес к истории, происхождению и 

смыслу имен и названий, к эволюции понятий, обозначений и т.д. Характерной 

особенностью чтения научной литературы является умение анализировать прочитанное, 

находить самое главное, важное и ценное в размышлениях автора. И здесь существенную 

практическую помощь оказывает знание логики, законов и форм правильного мышления, 

умение сконцентрировать свое внимание. Формирование собственных мыслей, 

возникающих во время чтения, способствует осмыслению прочитанного, пробуждает 

интерес к самостоятельному творчеству в данной области знания. Чтение научной 

литературы предусматривает умелое применение различных записей в процессе работы с 

книгой. Записывание формирует навыки отчетливого восприятия материала, улучшает 

наблюдательность и внимание, увеличивает сосредоточенность, содействует 

запоминанию и усвоению текста, повышает уровень культуры письменной речи, 

наконец, оставляет документальный след от чтения, а последующая обработка этой 

документации экономит время, позволяет приобрести навыки авторской и редакционной 

работы. Огромное значение для чтения научной литературы имеют выбор и подбор книг, 

планирование чтения, его упорядочение, систематичность. Методические рекомендации 

студентам по работе с текстом, умение делать выписки − основа работы над любой 

книгой: учебной, научной, справочной, художественной, ценнейшее орудие умственного 

труда. Выписки помогают собрать огромный материал, объять факты, проанализировать 

мнения, выявить противоречия. Выписки могут быть двух видов. К первым относятся 

выписки из книг, статей, которые вы изучаете; ко вторым − ваши собственные материалы 

(дневники, записные книжки, данные эксперимента).  

При изучении дисциплины «Лексикология» студентам предлагается написание 

рефератов по проблемам лексикологии и словоупотребления в современном испанском 

языке. 
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Махашева Д.Р. Методические рекомендации по дисциплине «География, история 

и культура страны изучаемого языка» [Текст] /Сост.Д.Р.Махашева – Грозный: ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 г. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены на заседании кафедры немецкого 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 01 от 13.09.2021 

г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а также рабочим 

учебным планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Практическое занятие проводится по узловым инаиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале 

одной лекции, так и насодержании обзорной лекции, а также поопределённой теме без 

чтения предварительной лекции. 

Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов 

дискуссии, проблемы диалога между преподавателем и студентами и самими 

студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

 определение дидактических, воспитывающих иформирующих целей занятия; 

 выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

 подбор литературы для преподавателя и студентов; 

 при необходимости проведение консультаций для студентов; 

 формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

 составление плана практического занятия из 3-4 вопросов; 

 предоставление студентам 4-5 дней для подготовки ксеминару; 

 предоставление рекомендаций опоследовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководстваи положения, 

конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, 

статистические данные идр.); 

 создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии 

(показатели) оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и  пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

После проведения первого практического курса, начинающему преподавателю 

целесообразно осуществить общий анализ проделанной работы, извлекая при этом 

полезные уроки. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентоввключают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам 

лекций учебной и научной литературы) и подготовка докладов на семинарах и 

практических занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх, поиск 
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и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору; работа с тестами и вопросами для самопроверки. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения 

знаний, умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. 
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Арсаханова М.А.-Х. Методические рекомендации по дисциплине «Практический курс 1-го 

иностранного языка» (немецкий) / Сост. М.А.-Х. Арсаханова, г. Грозный, ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

немецкого языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 

13. 09. 2021 г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом 

профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а также 

рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся работы, 

выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в условиях, 

исключающих возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа 

требует серьезной подготовки студента. Как правило, тема контрольной работы известна 

и проводится по сравнительно недавно изученному материалу раздела. Преподаватель 

готовит задания либо по вариантам, либо индивидуально для каждого студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий 

следующего характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, 

определите, обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

 - вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и 

оценочные суждения (изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, 

сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы 

выявить уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в 

рамках изучаемой тематики. При выполнении контрольной работы должны быть 

поставлены и решены следующие задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и 

лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

контрольной работе, но допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Методические рекомендации по выполнению тестов: 

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 лексико-грамматические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на русский 

язык и выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель – 

проверка знаний пройденного материала. 
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На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 24 заданий, отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания, задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания, задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание 

выполнено на 10-50%.  

 

Методические рекомендации по проведению ролевой игры 
При подготовке к игровым формам занятий, студенту необходимо учитывать, что в 

ролевой игре основным механизмом «запуска» игры является «роль» – комплекс правил и 

ограничений, которые принимает на себя студент, желающий принять участие в игре. 

Ролевая игра- это формирование профессиональных навыков на основе опыта и личных 

качеств, это состязание 4-7 человек и более. Для достижения результативности в процессе 

проведения игры роли должны быть распределены так, чтобы руководили ими 

подготовленные, эрудированные участники. Механизм проведения ролевой игры: 

1) подготовительный этап: тема и сценарий; цель; определение состава участников, их 

роли, оговаривается тема, система стимулирования; проработка со всеми участниками 

игры сценария, структуры игровой деятельности. 

2) проведение игры: преподаватель сообщает тему игры, дается инструктаж о ходе игры. 

3) проведение игры: фиксируется эмоциональная реакция каждого играющего; 

преподаватель излагает факты, сведения, сопоставляя их с эмоциональными реакциями 

играющих; осуществление игры во времени. 

4) подведение итогов и разбор игры. 

Ролевая игра – это контролируемая система, так как процедура игры готовиться, и 

корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом режиме, 

преподаватель может не вмешиваться в игровые отношения, а только наблюдать и 

оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия выходят за пределы плана, 

срывают цели занятия, преподаватель может откорректировать направленность игры и ее 

эмоциональный настрой. 

Цель данной игры – сформировать определенные навыки и умения студентов в их 

активном творческом процессе. Социальная значимость ролевой игры в том, что в 

процессе решения определенных задач активизируются не только знания, но и 

развиваются коллективные формы общения. 

Для подготовки ролевой игры могут использоваться все дидактические методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-

поисковый, исследовательский. Так же следует соблюсти методические требования: 

1) игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической 

темы (раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением изучения дисциплины в 

целом; 

2) максимальная приближенность к реальным профессиональным условиям; 

3) создание атмосферы поиска и непринужденности; 

4) тщательная подготовка учебно-методической документации; 

5) четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

6) выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 
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7) наличие необходимого оборудования. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ролевая игра выполнена полностью, 

языковые ошибки практически отсутствуют, активная грамматика используется; 

используется верно;  

- оценка «хорошо» - ролевая игра выполнена не полностью и/или присутствует до 4 

языковых ошибок, активная грамматика используется; 2/3 случаев активной грамматики 

использовано без ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» - ролевая игра выполнена не полностью и/или 

присутствует до 7 языковых ошибок, активная грамматика используется; 1/3 случаев 

активной грамматики использовано без ошибок;  

- оценка «неудовлетворительно» - ролевая игра не выполнена или выполнена не 

полностью и/или присутствует до 10 языковых ошибок, активная грамматика не 

используется, или все случаи активной грамматики использованы неверно. 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

подготовка к переводу незнакомого текста со словарем и к беседе по экзаменационным 

темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает 

содержание вопросов, знает фонетическую, лексическую грамматическую систему 

иностранного языка, законы словообразования, правила речевого этикета и основные 

языковые способы выражения различных коммуникативных намерений, способы 

научного рассуждения; правила оформления письменного перевода составления 

письменных и устных рефератов и аннотаций англоязычных текстов на русском языке, 

владеет базовыми и практическими навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном общении на иностранном языке, навыком построения текстов с разными 

способами изложения материала; основами письменного перевода, умеет использовать 
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правила построения высказывания в различных ситуациях общения, работать с текстом 

отделять основную информацию от второстепенной, обобщать и систематизировать ее; 

грамотно аргументировать свои переводческие решения; редактировать и анализировать 

письменные переводы. Его ответ логичен, четко структурирован. Студент реагирует на 

дополнительные вопросы; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

В соответствии с «Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов», утвержденного ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 29 

января 2015 г., протоколом № 1, оценка успеваемости студентов по дисциплине 

«Практический курс первого иностранного языка (немецкий)» осуществляется в ходе 

текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, а также 

короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале практических занятий с 

целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в конце 

занятий для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех 

видов текущего контроля определяется календарным графиком учебного процесса по 

дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с 

целью с определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «Практический 

курс первого иностранного языка» на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга.  

 

Промежуточный контроль - это экзамены в 3,4,6 семестрах по очной форме обучения и 

3,4,6 семестрах по очно-заочной форме обучения в сессионный период. 

 

 Полная оценка по дисциплине «Практический курс первого иностранного языка» 

(немецкий) определяется по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным 

формам текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса за 

минусом штрафных баллов. 
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Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке 

следует использовать специальную литературу, учебники. 

Собеседование 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.  

Собеседование 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои 

ответы.  

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

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

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им А.А. 

Кадырова», утвержденного 29 января 2015 г. протоколом №1 оценка успеваемости 

студентов по дисциплине «Основы теории второго иностранного языка» осуществляется в 

ходе текущего, рубежного и итогового контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

занятия с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, 

или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарным графиком учебного 

процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с 

целью с определения качества усвоения материала учебного модуля в целом. 

внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «Основы 

теории второго иностранного языка» на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 
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Итоговый контроль – это зачет в 7-ом семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Основы теории второго иностранного языка» 

определяется по сумме баллов (Sдисц.), полученных студентом по различным формам 

текущего, рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом 

штрафных баллов. 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра немецкого языка 
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Профиль подготовки  Теория и методика преподавания 
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Методические рекомендации по дисциплине «Методика преподавания иностранных 

языков» /сост. Т.Т. Абдукадырова. - Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 2021 г. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 01 от 

13.10.2021г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940. 
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Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, 

или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного 

процесса по дисциплине.  

Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится 

по окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) 

дисциплины в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью с определения 

качества усвоения материала учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный 

контроль знаний студентов по дисциплине «Методика преподавания иностранных языков» 

на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в любой момент получить 

информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Итоговый контроль – это экзамен во 6-м семестре в сессионный период. 

Полная оценка по дисциплине «Методика преподавания иностранных языков» 

определяется по сумме баллов (Sдисц.), полученных студентом по различным формам 

текущего, рубежного, итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом 

штрафных баллов. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  
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Арсаханова М.А.-Х. /Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 2021г. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

немецкого языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 

13.09.2021г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (степень бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с 

учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а 

также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои 

ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. 

Обучающийся должен по памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, 

лаконично. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий 

уровень теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный 

материал, грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения в выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

Методические 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. 



 63 

- 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). Цель 

– проверка знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 

индивидуального теста, состоящего из 26 заданий, отводится 35 мин. 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все 

тестовые задания, задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к 

тесту, но допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

усвоение основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину 

тестового задания, задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание 

выполнено на 10-50%.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов», утвержденного ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» 29 января 2015 г. протоколом № 1, оценка успеваемости студентов по 

дисциплине «Теоретическая фонетика» осуществляется в ходе текущего, рубежного и 

итогового контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий 

контроль знаний и умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. Формами текущего контроля 

являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних зданий, 

рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

практических занятий с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения 

нового материала, или в конце занятий для выяснения степени усвоения изложенного 

материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяется календарным 

графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в 

соответствии с рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям 

курса и проводится по окончании изучения материала модуля в установленное время. 

Число модулей (блоков) дисциплины в семестре два.  

Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала 

учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по 

дисциплине «Теоретическая фонетика» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях 

семестра. Студент имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления 

своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это зачет в 4 семестре для очной формы обучения и 

в 5 семестре для очно-заочной формы обучения в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Теоретическая фонетика» определяется по сумме 

баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, 

итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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Текущий контроль проводится на основе балльно-рейтинговой системы на каждом 

занятии в устной или письменной форме (в форме диалогов, управляемых диалогов и т.п.). 

Объектом текущего контроля является уровень сформированности речевых умений и 

языковых навыков. Промежуточный контроль в виде письменной или устной контрольной 

работы проводится после завершения изучения темы/ нескольких тем. Итоговый контроль 

по завершении курса обучения проводится в форме экзамена. 

Целью всех форм контроля является проверка уровня владения студентами 

изученным языковым материалом и степени сформированности навыков и умений. 

Студент допускается к экзамену после того, как получит допуск по итогам проведения 1 и 

2 промежуточной аттестации и текущей успеваемости. 

Примерная тематика рефератов 

1. Особенности межкультурной коммуникации в многонациональных корпорациях. 

2. Межкультурные конфликты в социальной сфере и способы их разрешения. 

3. Миф как манипулятивный инструмент власти, роль СМИ в продуцировании мифов. 

4. Гипертекстовый характер коммуникации в постмодернизме. 

5. Сакральные языки как способ коммуникации. 

6. Гендерный аспект межкультурной коммуникации. 

7. Коммуникативные функции праздника и карнавала. 

8. Роль и место игры на сцене и в повседневной коммуникации. 

9. Невербальная коммуникация. 

10. Мода как коммуникативный фактор. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 

тематике. 

Реферирование представляет собой одну из форм самостоятельной работы, 

формирующую первичные навыки самостоятельного научного творчества, анализа, 

обобщения и краткого изложения информации.   

 Работая над рефератом, студент должен показать, насколько он умеет критически 

проанализировать собранный материал, самостоятельно мыслить и аргументировано 

излагать свое понимание изучаемого материала.  

 Как правило, студент самостоятельно выбирает тему реферата, согласовывая ее с 

преподавателем. Тема реферата должна быть не только актуальной, но также 

оригинальной и интересной по содержанию.  

Содержание работы должно отражать: 

 обоснование выбранной темы;  

 ссылки на работы ведущих ученых, занимающихся данной проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

Структура реферата представляет включает следующие элементы: 

Титульный лист; план - простой или развернутый (с указанием страниц реферата). 

Введение, имеющее целью ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Во введении должна быть четко сформулирована 

цель и задачи реферата. Объем введения – не более 1 страницы.   

Основная часть, которая должна иметь заглавие, выражающее основное содержание 

реферата, его суть. Разделы основной части реферата должны соответствовать плану 

реферата (простому или развернутому) и указанным в плане страницам реферата. В 

основной части должен быть подробно представлен материал, полученный в ходе 

изучения различных источников информации (литературы). 

Заключение предполагает формулировку основных постулатов реферируемого 

научного источника.    
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 Библиографический список содержит указание на изученные при составлении 

реферата информационные источники.  

 Материал, помещенный в реферате, должен быть научно аргументирован, 

лаконичен и логичен. Изложение и оформление текста реферата должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к таким работам.  

 

Рубежный и итоговый контроль  

- вопросы к I и II аттестациям; 

- вопросы к зачету. 

 

Вопросы к первой аттестации  

1. Понятие межкультурной коммуникации: место и роль языка культуры в жизни 

человека. 

2. Теории коммуникационной среды.  

3. Структура и уровни коммуникативного процесса в обществе. 

4.Этнический аспект культурной коммуникации. 

5. Коммуникативная функция этикета. 

6. Вербальный фактор межкультурной коммуникации: структура диалога. 

7. Роль когнитивного стиля личности (способа мышления) в процессах коммуникации. 

8. Психолингвистический аспект межкультурной коммуникации. 

9. Гипертекстовый характер коммуникации эпохи постмодернизма. 

 

Вопросы ко второй аттестации  

1. Средства массовой информации в структуре культурной коммуникации. 

2. Язык СМИ как выразитель культурной специфики массовой коммуникации. 

3. Характеристики коммуникационной профессиональной компетентности журналиста. 

4. Коммуникация в политической сфере: особенности политического дискурса. 

5. Внешних и внутренних предикатов в манипулировании сознанием личности. 

6. Миф как манипулятивный инструмент власти, роль СМИ в продуцировании мифов. 

7. Публичный деятель как комплекс текстов, понятие формата текста. 

8. Язык науки и техники: специфика и природа научного дискурса. 

18.Искусство как коммуникационное пространство: множественность художественных 

кодов. 

19.Роль и место игры на сцене и в повседневной коммуникации. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие межкультурной коммуникации: место и роль языка культуры в жизни 

человека. 

2. Теории коммуникационной среды.  

3. Структура и уровни коммуникативного процесса в обществе. 

4. Этнический аспект культурной коммуникации. 

5. Коммуникативная функция этикета. 

6. Вербальный фактор межкультурной коммуникации: структура диалога. 

7. Роль когнитивного стиля личности (способа мышления) в процессах коммуникации. 

8. Психолингвистический аспект межкультурной коммуникации. 

9. Гипертекстовый характер коммуникации эпохи постмодернизма. 

10. Средства массовой информации в структуре культурной коммуникации. 

11. Язык СМИ как выразитель культурной специфики массовой коммуникации. 

12. Характеристики коммуникационной профессиональной компетентности журналиста. 

13. Коммуникация в политической сфере: особенности политического дискурса. 

14. Внешних и внутренних предикатов в манипулировании сознанием личности. 
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15. Миф как манипулятивный инструмент власти, роль СМИ в продуцировании мифов.  

16. Публичный деятель как комплекс текстов, понятие формата текста. 

17. Язык науки и техники: специфика и природа научного дискурса. 

18. Искусство как коммуникационное пространство: множественность художественных 

кодов. 

19. Роль и место игры на сцене и в повседневной коммуникации. 

20. Коммуникативные функции праздника и карнавала: семиотический аспект. 

21. Сакральные языки как особый способ коммуникации. 

22. Структура и специфика электронной коммуникации.  

23. Характеристики и модели электронного дискурса. 

24. Влияние электронных технологий на содержание и способы организации 

профессиональной коммуникации. 

 

Этапы формирования и оценивания компетенций. 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1. Теория межкультурной 

коммуникации. Наука о культуре 

и ее определение 

ОК-2,3 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

2. Структурные признаки культуры:  

-национальный характер.  

-восприятие окружающего мира 

ОПК- 4,9 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

3. Мышление и язык в 

межкультурном общении 

ОК-2,3 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

4. Категория времени, категория 

пространства в различных 

культурах 

ОПК- 4,9 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

5. Ценностные ориентации, 

представления и установки в 

различных культурах 

ОК-2,3 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

6. Процессы восприятия и 

понимания текстовой 

деятельности в когнитологии. 

ОПК- 4,9 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

7. Способы представления знаний в 

межкультурном общении. Теория 

дискурса. 

ОК-2,3 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

8. Теория языковой личности, ее 

структурные и системные 

характеристики. 

ОПК- 4,9 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

9. Языковая картина мира. Тезаурус-

1 языковой личности. 

ОК-2,3 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 
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10. Концептуальная картина мира. 

Тезаурус-11 языковой личности. 

ОПК- 4,9 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

11. Типы ситуаций в сферах 

межкультурного общения. 

ОК-2,3 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

12. Функциональная общность 

культур. Культурная специфика. 

 

ОПК- 4,9 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

13. Вторичная инкультуризация; 

культурная дистанция 

ОК-2,3 Опрос, оценка выступлений, 

защита реферата, проверка 

решения тестовых задач и 

упражнений 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

Баллы Критерии 

5 Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 
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«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 

и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знании, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении задании, использует в ответе материал 

разнообразных литературных источников, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы 
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Дагиров М.Ш. Методические рекомендации по дисциплине «Лексикология» [Текст] / 

Сост. М.Ш. Дагиров. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. 

А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

немецкого языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 

13.09.2021), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом 

профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а также 

рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению собеседования 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся 

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

 

Шкалы и критерии оценивания: 

 

Баллы Критерии 

 

5 

Выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, 

профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументированно формулирует выводы. 

 

4 

Выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические знания, владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач. 

 

3 

выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение основного 

материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения в выполнении 

практических устных заданий. 

2-1 выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических устных работ. 

 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий) 

Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень 

освоения ими учебного материала. 

 Цель тестов: проверка усвоения практического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий), 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).  

Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. Тестовое задание 

состоит из вопроса и четырех вариантов ответов, из которых верным является только 

один. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов текущей 

успеваемости. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, 

определить область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После 

этого следует внимательно ознакомиться с предложенными вариантами ответов. 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов 

из предложенных вариантов ответов. 

 

Шкала и критерии оценивания 

 

Баллы Критерии 

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; подготовка к 

переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по 

экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 
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этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 

устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это 

достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных 

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к 

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание 

программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен 

 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценки 

сформированност

и компетенций 

 

 Высокий уровень 

сформированност

и компетенций 

Продвинутый 

уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Базовый уровень 

сформированност

и компетенций 

Нулевой 

уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

 отлично хорошо удовлетворительн

о 

неудовлетвор

ительно 

ОПК-3  

владением 

системой 

лингвистическ

их знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматически

х, 

словообразоват

ельных 

явлений и 

закономерност

ей 

функционирова

ния изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональн

ых 

разновидносте

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических,  

лексических, 

грамматических, 

словообразователь

ных явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей 

Обучающийся 

не владеет 

системой 

лингвистичес

ких знаний, 

включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических

, лексических, 

грамматическ

их,словообраз

овательных 

явлений и 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональ

ных 

разновидност
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й 

 

ей 

 ПК-26 – 

владением 

стандартными 

методиками  

поиска анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся на 

высоком уровне 

владеет 

стандартными 

методиками  

поиска анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся на 

хорошем уровне 

владеет 

стандартными 

методиками  

поиска анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся на 

среднем уровне 

владеет 

стандартными 

методиками  

поиска анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

Обучающийся 

не владеет 

стандартными 

методиками  

поиска 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 
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Абдукадырова Т.Т.  Методические рекомендации по дисциплине «Стилистика» [Текст] / 

Сост. Т.Т. Абдукадырова. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им А.А. Кадырова», 2021.  

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 28.09.2020 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 940, с учетом 

профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», а также 

учебного плана по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования/устного 

опроса: 
Практические занятия по Стилистике немецкого языка призваны содействовать выработке 

навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, 

позволяют проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи.  

Устный опрос на практическом занятии может быть индивидуальным, фронтальным, опросом 

по цепочке.При подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к курсу лекций по 

данному вопросу и учебным пособиям, чтобы уточнить терминологию, найти аналогии 

анализируемым стилистическим приемам. При работе с примерами необходимо стремиться не 

только к узнаванию приема или выразительного средства, но и к пониманию цели его 

употребления в данном контексте, функциональной, семантической и прагматической 

нагрузки, которой обладает данный прием.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. Практические занятия помогают лучшему 

закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении литературы. Студенты должны 

готовить все вопросы соответствующего занятия, а также обязаны уметь давать определения 

основным категориям и понятиям, предложенным для запоминания к каждой теме 

практического занятия. Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее 

полно и четко, при этом нужно уметь грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения. 

В заключении по итогам устного опроса выставляется оценка, которая влияет на текущую 

успеваемость студента. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полно и аргументированно 

отвечает по содержаниюзадания;обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, излагает материал 

последовательно и правильно; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам жеисправляет; 

оценка «удовлетворительно ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировкеправил; излагает материал 

непоследовательно и допускаетошибки; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент 

обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/ 

п 

критерии оценивания количест

во 

баллов 

оценка/за чет 

1. 3) полно и аргументированно отвечает по 

содержаниюзадания; 

4) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 
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2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но: 

4) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировкеправил; 

5) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести 

своипримеры; 

6) излагает материал непоследовательно и 

допускаетошибки. 

6 удовлетворите

льно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

 

0 неудовлетвор

ительно 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

Для проведения рубежных аттестаций составлены тестовые задания. Цель проведения тестов - оценка 

текущих знаний студентов и уровень усвоения ими учебного материала. Тесты представлены по темам, 

изучаемым в рамках программы. Тестовое задание состоит из вопроса и трех вариантов ответов, из 

которых верным является только один. Задачей теста является набор максимально возможного 

количества баллов текущей успеваемости._При выполнении тестовых заданий необходимо 

внимательно прочитать вопрос, определить область знаний, наличие которых призвано проверить 

данное задание. После этого следует внимательно ознакомиться с предложенными вариантами ответов. 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один из предложенных вариантов ответов. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые 

задания; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, 

но допустил 1-2 ошибки; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

___________________________________________________________ 

                  ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

 «Практическая грамматика 1-го иностранного языка» (немецкий ) 

Направление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.03.02 

Профиль подготовки Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

Квалификация выпускника Бакалавр  

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины Б1.В.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 
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Арсаханова М. А-Х. Методические рекомендации по дисциплине «Практическая грамматика 1-го 

иностранного языка» (немецкий)/Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. 

А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого  языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от «07» сентября 2021 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  45.03.02 

«Лингвистика» (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся работы, 

выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в условиях, исключающих 

возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной 

подготовки студента. Как правило, тема контрольной работы известна и проводится по сравнительно 

недавно изученному материалу раздела. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо 

индивидуально для каждого студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего 

характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, 

обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные суждения 

(изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы выявить 

уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в рамках изучаемой 

тематики. При выполнении контрольной работы должны быть поставлены и решены следующие 

задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Методические 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 лексико-грамматические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на русский язык и 

выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального теста 

отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

____________________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

 «Теоретическая грамматика» 

 

 

Напаравление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления (специальности) 45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Код дисциплины Б1.В.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 
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Дагиров М.Ш. Методические рекомендации по дисциплине «Теоретическая грамматика» [Текст] / Сост. 

М.Ш. Дагиров. – Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 

2021. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (Протокол №1 от 13 сентября 2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – 

бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© М.Ш. Дагиров, 2021 

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Практическое занятие проводится по узловым инаиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале одной лекции, так и 

насодержании обзорной лекции, а также поопределённой теме без чтения предварительной лекции, 

Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии, проблемы 

диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего 

алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- определение дидактических, воспитывающих иформирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

- формулировка темы, соответствующей программе иГосстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана практического занятия из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки ксеминару; 

- предоставление рекомендаций опоследовательности изучения литературы (учебники, учебные 

пособия, законы и постановления, руководстваи положения, конспекты лекций, статьи, 

справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные идр.); 

- создание набора наглядных пособий. 

 Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и  пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентоввключают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам лекций 

учебной и научной литературы) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых игра,поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору;работа с тестами и 

вопросами для самопроверки. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения знаний, 

умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины.  

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 
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при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

____________________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Кафедра немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«История языка и введение в спецфилологию» 

 

Направление подготовки (специальности)  «Лингвистика» 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.03.02 

Профиль подготовки  Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

Квалификация выпускника  Бакалавр 

Форма обучения,  Очная 

Код дисциплины  Б1.В.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 
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Абдукадырова Т.Т. Методические рекомендации по дисциплине «История немецкого языка и 

введение в спецфилологию» /сост. Т.Т. Абдукадырова - Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 
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Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; подготовка к 

переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее 

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу 

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания 

изученного материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен 

(зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается не 

простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка» (немецкий) 

 

Напаравление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления (специальности) 45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 
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Дагиров М.Ш. Методические рекомендации по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

1-го иностранного языка» (немецкий) [Текст] / Сост. М.Ш. Дагиров. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 
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Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует использовать словари и 

изученную лексику по предлагаемой теме. 

Собеседование 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.  

Собеседование может проводиться в начале занятия, в таком случае оно 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Собеседование предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен по 

памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов, его ответ логичен, четко структурирован ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24 

 

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 рамках творческих заданий предусмотрен лингвостилистический 

анализ художественного текста 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 сочетанияГлавной 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)...  

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов. Его ответ логичен, четко структурирован (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24); 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 
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излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24); 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы (ОК-7; ОПК-1;ОПК-3; ПК-23; ПК-24). 

Методические рекомендации по проведению деловой (ролевой) игры: 
 Формы проведения ролевых игр могут быть самыми разными: это и воображаемые путешествия, 

и дискуссии, и  конференции, и  прием пациентов и т.д. 

 Методика разработки и проведения ролевых игр предусматривает включение в полной мере или 

частично следующих этапов: подготовительного, игрового, заключительного и этапа анализа 

результатов игры. 

 На подготовительном этапе решаются вопросы, как организационного характера, так и 

связанные с предварительным изучением содержательного материала игры. 

Организационные вопросы: 

- распределение ролей; 

- формирование игровых групп;  

- ознакомление с обязанностями.  

Предваряющие:  

-знакомство с темой, проблемой;  

-ознакомление с инструкциями, заданиями;  

-сбор материала;  

-анализ материала;  

-подготовка сообщения;  

-изготовление наглядности; 

-консультации. 

 Игровой этап характеризуется включением в проблему и осознанием проблемной ситуации в 

группах и между группами.  

 На заключительном этапе: 

- вырабатываются решения по проблеме 

1) игра должна стимулировать мотивацию учения, вызывать у студентов интерес и желание хорошо 

выполнить задание;  

2) ролевую игру нужно хорошо подготовить с точки зрения, как содержания, так и формы, четко 

организовывать;  

3) ролевая игра должна быть принята всей группой;  

4) она непременно проводится в доброжелательной творческой атмосфере, вызывает у студентов 

чувство удовлетворения, радости;  

5) преподаватель непременно сам верит в ролевую игру, в ее эффективность. Только при этом 

условии он может добиться хороших результатов;  

6) большую значимость приобретает умение преподавателя установить контакт со студентами. 

Создание благоприятной, доброжелательной атмосферы на занятии – очень важный фактор. В процессе 

игры преподаватель иногда может взять себе какую-либо роль, однако не главную, чтобы игра не 

превратилась в традиционную форму работы под руководством.  

 В ходе подготовки и проведения занятия, включающего игровые фрагменты, а также занятия – 

ролевой игры, были выработаны следующие рекомендации: функцию ролевой игры и ее место в 

учебном процессе, форму проведения, а также время, которое необходимо для проведения игры, 

определяет преподаватель. Форма проведения управления определяется преподавателем, исходя из: 

содержания самой игры; характера ситуационных задач, вопросов включенных в игру; степени 

подготовленности студентов; количества участников ролевой игры. В ролевой игре должен 

отрабатываться материал, работа над которым ведется в аудитории в данный момент, а также должны 

использоваться  из других тем с целью повторения. Выполнение ролевой игры должно осуществляться 
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на материале, определяемом темой и ситуацией. Организуя игру, необходимо вовлечь в нее как можно 

больше студентов группы. В ролевой игре следует учитывать психологические особенности студентов. 

Преподаватель должен внимательно наблюдать за игрой, управлять ею, давая при этом необходимые 

рекомендации и подсказки, если возникают затруднения. В ходе ролевой игры преподаватель не 

исправляет ошибки студентов, однако рекомендуется ошибки незаметно фиксировать с целью их 

систематизации последующей коррекции. 

В конце занятия подводятся результаты ролевой игры, преподаватель разбирает ошибки 

студентов, допущенные в ходе занятия, поощряет наиболее активных участников, хорошо 

справившихся со своей ролью. 

Каждая выполненная правильна ситуационная задача – 5 баллов, допущены незначительные 

ошибки – 4 балла, допущены грубые ошибки – 3 балла и ситуационная задача, выполненная 

неправильно – 2 балла.  

 

2. Ожидаемый (е) результат(ы)  

Ожидаемые результаты ролевых игр - развития и совершенствования речевых умений и навыков 

студентов. Ролевые игры позволяют бакалаврам не только глубоко и с интересом овладевать 

иностранным языком и формировать коммуникативную компетенцию, но и развивать свою социально-

личностную индивидуальность.  

Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового материала, 

закрепления и развития творческих способностей, а также для формирования общеучебных умений. 

Она дает возможность студентам понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Социальная значимость ролевых игр в том, что в процессе решения определенных задач 

активизируются не только знания, но и развиваются коллективные формы общения, в том числе и 

коммуникативная компетенция 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 
 Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену. Подготовку 

к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и литературы. 

Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для 

подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап 

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть 

времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как, в процессе записи включаются дополнительные моторные 

ресурсы памяти. 

 Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также может 

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

 В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается не простым 

заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. 

Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и 

запоминание, и понимание программного материала. 

 В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ 
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4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 
Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

 «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка» (немецкий) 

 

Направление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления (специальности) 45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная 

Код дисциплины Б1.В.10 
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Дагиров М.Ш. Методические рекомендации по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

2-го иностранного языка» (немецкий) [Текст] / Сост. М.Ш. Дагиров - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (Протокол 1 от 13 сентября 2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень – 

бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе, утвержденного на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова» от 28.09.2017 г., 

протокол № 6, оценка успеваемости студентов осуществляется в ходе текущего, рубежного контроля, 

посещения занятий и успеваемости начислением соответствующих баллов, а также начислением 

бонусных и штрафных баллов.  

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения знаний 

и формирования умений и навыков в течение семестра или учебного года.  

Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки не проводится в форме 

экзамена, она предполагает систему контрольных испытаний. Текущий контроль знаний, умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию.  

Формами текущего контроля могут быть опросы на практических занятиях, индивидуальных 

домашних заданий, рефератов, а также короткие (например, до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала.  

Рубежный контроль осуществляется по более или менее самостоятельным разделам — 

учебным модулям курса и проводится по окончанию изучения материала модуля в заранее 

установленное время.  

Число модулей в семестре – 2. 

Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов проводится на 8-й и 16-й учебных 

неделях каждого семестра. 

Промежуточный контроль – это экзамен в сессионный период по дисциплине (курсу) в целом. 

Промежуточный контроль по дисциплине проводится в устной форме. Апелляция по результатам 

промежуточного контроля принимается в течение следующего рабочего дня после ознакомления 

студентов о его итогах. 

Апелляция подлежит рассмотрению в том случае, если студенту не были созданы условия для 

реальной оценки его знаний. Апелляция рассматривается комиссией в составе декана факультета 

(директора института), заведующего кафедрой, ведущего преподавателя и руководителей управления 

внутривузовского контроля образования (председатель комиссии) и компьютерного тестирования. 

БАЛЛЫ, ОЦЕНКИ, ШКАЛЫ 

Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр по дисциплине в ходе 

текущего (Sтек.), рубежного (Sруб.) контроля, посещения занятий (Sпос.) и бонуса (Sбон.) составляет 70 

баллов (Sдисц.=Sтек.+Sруб.+Sпос.+Sбон.= 70 баллов). 

Распределение баллов 

№ п/п Наименование Максимальное количество баллов 

1 Текущий контроль 25 

2 Рубежный контроль (два) 20 

3 Посещение занятий 20 

4 Премия (бонус) 5 

Итого:                         70 

 

Знания и работа студента в течение учебного семестра/года оцениваются по классической 5- 

балльной системе. В конце каждого семестра, по каждой дисциплине производится перевод оценки 

текущего контроля в балльную систему. 

Перевод оценки текущего контроля в балльную систему 

Средний балл по текущему контролю 

 

Балл по 25 - балльной шкале 

 

2,0 0 



 101 

3.0 19 

4.0 22 

5.0 25 

 

За каждый рубежный (модульный) контроль по дисциплине студент может получить 

максимально 10 баллов. Оценка рубежных знаний производится по классической 5-балльной системе. В 

конце каждого рубежного контроля производится перевод оценки по каждой дисциплине в балльную 

систему. 

Перевод оценки рубежного контроля в балльную систему 

Оценка за рубежный контроль Балл по 10- балльной шкале 

Неудовлетворительно 0 

Удовлетворительно 6 

Хорошо 8 

Отлично 10 

 

Посещение студентом занятий оценивается максимально в 20 баллов. 

Баллы за посещение занятий 

№ п/п 

 

Процент 

посещения 

студентом 

занятий 

Балл по 20 

балльной 

шкале 

Процент 

посещения 

студентом 

занятий 

 

Балл по 20 

балльной 

шкале 

 

1 81 1 91 11 

2 82 2 92 12 

3 83 3 93 13 

4 84 4 94 14 

5 85 5 95 15 

6 86 6 96 16 

7 87 7 97 17 

8 88 8 98 18 

9 89 9 99 19 

10 90 10 100 20 

 

ШКАЛА АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОМ 

КОНТРОЛЕ 

Оценка по пятибалльной шкале 

Сумма баллов Название Числовой эквивалент 

96-100 отлично 5 

76-95 хорошо 4 

51-75 удовлетворительно 3 

40-50 неудовлетворительно 2 

0-39 

 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

предлагается для освещения определенная тематика. При подготовке следует использовать 

специальную литературу, учебники. 
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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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен по  

памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, грамотно 

излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

знания, владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических 

устных работ. 

Методические 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). Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 
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На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 26 заданий, отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания, 

задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания, 

задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание выполнено на 10-50%.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов», утвержденного ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 29 января 2015 г. 

протоколом № 1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «Теоретическая фонетика» 

осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового контроля, посещения занятий, бонуса и 

штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения знаний 

и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и навыков 

студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. 

Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних 

зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале 

практических занятий с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, 

или в конце занятий для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех 

видов текущего контроля определяется календарным графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с рабочей 

программой, которая разбита на модули) – учебным модулям курса и проводится по окончании 

изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины в семестре 

два.  

Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала учебного модуля в 

целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «Теоретическая 

фонетика» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в любой момент 

получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это зачет в 4 семестре для очной формы обучения и в 5 семестре 

для очно-заочной формы обучения в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Теоретическая фонетика» определяется по сумме баллов (S 

дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, итогового контроля, 

посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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Т.Т. Абдукадырова Методические рекомендации по дисциплине «История литературы страны 

изучаемого языка» [Текст] / Сост. Т.Т. Абдукадырова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 01 от 13 сентября  2021 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и практика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Т. Абдукадырова. 2021 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 
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Методические 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 художественную литературу по курсу, отобрав необходимый материал для теста; 

- изучить теоретический материал по курсу и конспект лекций, прочитать конспект записей учебных 

занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить задания теста, 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). Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 30 заданий, отводится 40 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания тестов:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания, 

задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания, 

задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание выполнено на 10-50% 

Критерии оценки рефератов:  

оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с 

поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;  

оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические 

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе 

дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний 

на практике;  

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике. 

Шкалы и критерии оценивания экзамена:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов, знает дифференциальную специфику функциональных стилей: сферу их применения, 

стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации; нормы устной и 

письменной речи современного русского литературного языка; умеет  работать с литературой по 

специальности; использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач; варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; осознанно 

соблюдать основные нормы русского языка; анализировать устные и письменные речевые 

произведения; владеет навыком создания и редактирования письменных текстов разных жанров и 

стилей. Его ответ логичен, четко структурирован. Студент реагирует на дополнительные вопросы; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 
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излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала; оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», утвержденного 29 января 2015 г. 

протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «История литературы страны 

изучаемого языка» осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, 

посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения знаний и 

формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и навыков 

студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. 

Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних 

зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с 

целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции для 

выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля 

определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с рабочей 

программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по окончании 

изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины в семестре 

два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «История 

литературы страны изучаемого языка» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это экзамен в 3-м семестре в сессионный период по очной форме 

обучения и в 6 семестре по очно-заочной форме. 

 Полная оценка по дисциплине «История литературы страны изучаемого языка» определяется по 

сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, итогового 

контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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(специальности) 
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Абдукадырова Т.Т. Методические рекомендации по дисциплине «Интерпретация художественного 

текста» /сост. Т.Т. Абдукадырова - Грозный: ФГБОУ ВО ЧГУ им. А.А. Кадырова, 2021г. 

 

 

 

 

    Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол №1 от 13 сентября 2021 г.), составлены 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

(степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 № 940. 
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© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине «Интерпретация художественного текста» проводятся  в 

форме коллоквиумов с использованием самых разнообразных видов учебно-педагогической 

деятельности: опрос, беседа, дискуссия, заслушивание небольших докладов и сообщений, 

самостоятельно подготовленных студентами  и др., в процессе которых студенты показывают уровень 

своей теоретической компетенции и умение применять на практике знания, полученные на лекциях, а 

также в процессе их ознакомления с теоретической литературой при подготовке к практическим  

занятиям.   

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на промежуточную 

аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: контактную аудиторную работу (её 

объем устанавливается приказом «О нормативах расчета объема годовой нагрузки профессорско-

преподавательского состава по программа ВО») и самостоятельную работу. 
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Направление подготовки (специальности) Лингвистика 

 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 
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Арсаханова М.А.-Х. Методические рекомендации по дисциплине «Когнитивная лингвистика» 

(на материале немецкого языка) [Текст] /Сост. М.А.-Х. Арсаханова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 г. 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 13.09.2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень 

– бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.А.-Х.Арсаханова, 2021 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 
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Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

 При подготовке к лекционным занятиям студенты должны ознакомиться с тезисами лекций, 

предлагаемыми в РПД, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с целью 

уточнения правильности понимания, попытаться ответить на контрольные вопросы. Необходимо 

приходить на лекцию подготовленным, ведь только в этом случае преподаватель может вести лекцию в 

интерактивном режиме, что способствует повышению эффективности лекционных занятий. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

 Задача аудиторной работы по дисциплине состоит в том, чтобы студенты получили прочные 

теоретические знания в области основных направлений когнитивной лингвистики, приобрели навыки 

владения терминологическим аппаратом, умение применять когнитивные методы исследования при 

анализе языкового материала и процесса коммуникации. Подготовка к практическим занятиям 

преследует цель развития глубоких теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

когнитивной лингвистики. При подготовке к практическим занятиям следует подготовить краткие 

конспекты по вопросам темы. Очень эффективным приемом является составление схем, презентаций 

для мультимедийного центра. 

 При подготовке заданий СРС студенты должны сделать следующие действия: 

1) внимательно ознакомиться с предлагаемыми разделами учебной литературы; 

2) изучить и выписать термины по предложенной теме; 

3) выполнить предлагающиеся практические задания; 

 Работа с литературой и иными источниками информации включает в себя две группы приемов: 

техническую, имеющую библиографическую направленность, и содержательную. 

 Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; просмотр 

литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности публикаций.  

 Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации. 

 Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие способы: 

- поиск через систематический каталог в библиотеке; 

- использовать сборники материалов конференций, симпозиумов, семинаров; 

- просмотреть специальные периодические издания; 

- использовать электронные версии материалов, размещенные в Интернет; 

- обратиться к электронным базам данных университета. 

 Особенно важно в целях ознакомления с научными исследованиями в области когнитивной 

лингвистики обращаться к материалам конференций, симпозиумов и научных семинаров. 

 

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования/устного опроса: 

Обучающийся может считать себя  готовым к устному опросу по выбранному разделу, когда у 

него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой темы, он знает  содержание 

вопросов  в целом или отдельных ее разделов; умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать 

свое отношение и свои сомнения  к прочитанному. Если отвечающий  в группе студентов, не отвечает 

на поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам. В этом случае вся 

группа студентов будет активно и вдумчиво работать в ходе устного опроса. Каждый студент будет 

внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в 

обсуждении того или иного вопроса (темы). 

По итогам устного опроса выставляется дифференцированная оценка, которая влияет на текущую 

успеваемость студента.  

Шкалы и критерии оценивания:  

Устный опрос – один из основных видов контроля усвоения знаний по дисциплине. Устный ответ 

обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное, завершенное 

сообщение на предложенную тему. При оценке ответа следует учитывать следующие критерии: 

1) полнота и правильностьответа; 

2) пониманиематериала; 

3) правильное использование терминологии; 

4) соответствие требованиямпрограммы. 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но если при 

этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Изучение дисциплины «Когнитивная лингвистика (на материале немецкого языка)» завершается 

зачетом. На зачете студент показывает знания, которые он приобрел в процессе обучения по данной  

учебной дисциплине. Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению 

знаний, получаемых в процессе обучения. Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы 

в знаниях, углубляет и систематизирует их. Требования к подготовке к зачету те же, что и для 

практических занятий в течение семестра. Её необходимо целесообразно начать с планирования и 

подбора источников литературы.Литература для подготовки  к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой  дисциплине, отметить  для себя трудные 

вопросы и обязательно в них разобраться. Подготовка к зачету предполагает не только «запоминание», 

но и переосмысление того или иного материала. 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 
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Гайтамирова М.А. Методические рекомендации по дисциплине «Актуальные проблемы 

изучения иностранных языков» [Текст] /Сост. М.А. Гайтамирова – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021г. 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры немецкого языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 01 от 13.09.2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (степень 

бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен по 

памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, грамотно 

излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

знания, владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических 

устных работ. 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

Структура и содержание доклада  

 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все 

усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из 

теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, 

фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей 

нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».  
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 Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не 

входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

 

 Критерии оценки доклада  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с 

поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой ; 

 оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические 

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе 

дисциплины; 

 оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний 

на практике; 

 оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок 

в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО Чеченского государственного университета», утвержденного 29 января 2015г. протоколом 

№1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «Актуальные проблемы изучения иностранных 

языков» осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, 

бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения знаний 

и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и навыков 

студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. 

Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних 

зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с 

целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции для 

выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля 

определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с рабочей 

программой, которая разбита на модули) – учебным модулям курса и проводится по окончании 

изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины в семестре 

два. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы изучения иностранных языков» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях 
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семестра. Студент имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего 

рейтинга. 

Итоговый контроль – это зачет в 8-м семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Актуальные проблемы изучения иностранных языков» 

определяется по сумме баллов (Sдисц.), полученных студентом по различным формам текущего, 

рубежного, промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© М.Ш. Дагиров, 2021 

© ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 



 123 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен по 

памяти отвечать на поставленные вопросы четко, грамотно, лаконично. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует выводы 

(ОПК-3) 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, грамотно 

излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

знания, владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач (ОПК-3); 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических устных заданий (ОПК-3); 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических 

устных работ (ОПК-3). 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

Структура и содержание доклада  

 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все 

усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из 

теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, 

фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей 

нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 
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тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».  

 

 Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не 

входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

 

 Критерии оценки доклада  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-практических 

конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, 

уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 

литературой (ОПК-3); 

 оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, 

рекомендованную в рабочей программе дисциплины (ОПК-3); 

 оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме пройденного 

курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике (ОПК-3); 

 оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы» (ОПК-

3). 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», утвержденного 29 января 2015г протоколом 

№1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «Теория и практика перевода» осуществляется в 

ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения знаний 

и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и навыков 

студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по расписанию. 

Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, индивидуальных домашних 

зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые студентами в начале лекции с 

целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового материала, или в конце лекции для 

выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля 

определяется календарных графиком учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с рабочей 

программой, которая разбита на модули) – учебным модулям курса и проводится по окончании 

изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины в семестре 

два. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «Теория и 
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практика перевода» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право в любой 

момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

 

Итоговый контроль – это зачет в 7-м семестре в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Теория и практика перевода» определяется по сумме баллов 

(Sдисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, промежуточного 

контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

Устный ответ 

 Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет его 

индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий и категорий по 

дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение 

использовать в ответе практический материал. Оценивается культура речи, владение навыками 

ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных 

точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование профессиональных терминов, 

культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только основные понятия, 

но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся не затрудняется с ответом, 

соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает несущественные 

погрешности.    

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, 

но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие 

должной связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

Творческое задание  

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, субъективные 

рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст должен быть легко читаем, но 

необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, шаблонных фраз. Объем эссе составляет 

примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным интервалом (без учета титульного листа).  

Критерии оценивания - оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, наличие 

логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее научность и связь с 

современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль изложения, оформление работы. 

Следует помнить, что прямое заимствование (без оформления цитат) текста из Интернета или 

электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической структуры 

построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным 

идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); наличие четко определенной 

личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции, стиль 

изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической структуры 

построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным 

идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); но не прослеживается 

наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании 

личной позиции  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда   в целом определяется: наличие логической 

структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, разделенная по 

основным идеям; заключение). Но не прослеживаются четкие выводы, нарушается стиль изложения 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования 

 

Кейсы (ситуации и задачи с заданными условиями) 

Обучающийся должен уметь выделить основные положения из текста задачи, которые требуют 

анализа и служат условиями решения. Исходя из поставленного вопроса в задаче, попытаться 

максимально точно определить проблему и соответственно решить ее.  
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 Задачи могут решаться устно и/или письменно. При решении задач также важно правильно 

сформулировать и записать вопросы, начиная с более общих и, кончая частными. 

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении 

ситуационной, проблемной задачи. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся выполнил задание (решил задачу), 

используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе 

обучения. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся в целом выполнил все требования, но не совсем 

четко определяется опора на теоретические положения, изложенные в научной литературе по данному 

вопросу. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся показал положительные результаты в 

процессе решения задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил все требования. 

 

Деловая игра 

Необходимо разбиться на несколько команд, которые должны поочередно высказать свое 

мнение по каждому из заданных вопросов. Мнение высказывающейся команды засчитывается, если 

противоположная команда не опровергнет его контраргументами. Команда, чье мнение засчитано как 

верное (не получило убедительных контраргументов от противоположных команд), получает один 

балл. Команда, опровергнувшая мнение противоположной команды своими контраргументами, также 

получает один балл. Побеждает команда, получившая максимальное количество баллов.  

Ролевая игра как правило имеет фабулу (ситуацию, казус), распределяются роли, подготовка 

осуществляется за 2-3 недели до проведения игры. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, 

высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной 

действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация 

владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в 

группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно 

общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре). Ясность и стиль 

изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, выполнения всех критериев. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, 

высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе 

игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем 

аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, 

выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые 

объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их 

высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

Исследовательский проект (реферат) 
Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного 

исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной 

проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, историографии, 

обобщение результатов, выводы.  

Результаты выполнения исследовательского проекта оформляется в виде реферата. 

Критерии оценивания - поскольку структура исследовательского проекта максимально 

приближена к формату научного исследования, то при выставлении учитывается доказательство 

актуальности темы исследования, определение научной проблемы, объекта и предмета исследования, 

целей и задач, источников, методов исследования, выдвижение гипотезы, обобщение результатов и 

формулирование выводов, обозначение перспектив дальнейшего исследования. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует полное понимание 

проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся демонстрирует значительное понимание 

проблемы, все требования, предъявляемые к заданию выполнены. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, демонстрирует частичное 

понимание проблемы, большинство требований, предъявляемых к заданию, выполнены 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует непонимание 

проблемы, многие требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

 

Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной 

деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 

информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку представляет собой 

такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается ярко выраженной эвристической 

направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный поиск, отбор и 

систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), ознакомление студенческой аудитории с 

этой информацией (представление информации), ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы 

на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает вопрос 

(проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 

использует более 5 профессиональных терминов, широко использует информационные технологии, 

ошибки в информации отсутствуют, дает полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), представляет 

информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, использует более 2 

профессиональных терминов, достаточно использует информационные технологии, допускает не более 

2 ошибок в изложении материала, дает полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос (проблему) не 

полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем последовательно, использует 

1-2 профессиональных термина, использует информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в 

изложении материала, отвечает только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная информация 

логически не связана, не используются профессиональные термины, допускает более 4 ошибок в 

изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 

 

         Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются средствами, 

позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается заранее, определяется круг 

вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно 

достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не 

могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, 

высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной 

действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация 

владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в 

группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно 

общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль 

изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, 

высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе 
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игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем 

аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, 

выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые 

объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их 

высказывания не соответствуют заданным целям. 

 

Тестирование 

Является одним из средств контроля знаний обучающихся по дисциплине.  

Критерии оценивания – правильный ответ на вопрос 

Оценка «отлично» ставится в случае, если правильно выполнено 90-100% заданий 

Оценка «хорошо» ставится, если правильно выполнено 70-89% заданий 

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если правильно выполнено 50-69% заданий 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

Контрольная работа 

 Оценивается не только глубина знаний поставленных вопросов, но и умение изложить 

письменно. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ различных 

точек зрения, самостоятельное обобщение материала. Изложение материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда соблюдены все критерии. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, знает практическую базу, но допускает несущественные погрешности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной материал, но 

не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении материала, затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной 

связи между анализом, аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на поставленные 

вопросы. 
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Методические рекомендации дисциплины «Правоведение» Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» /разработчик Абубакарова 

М. М./ 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры теории и истории 

государства и права, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 8 от 15 апреля 

2021г.), составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 969, с учетом профиля «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению 

подготовки. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

         Дискуссионные процедуры 
Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, мини-конференции являются средствами, 

позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную точку зрения. Задание дается заранее, определяется круг 

вопросов для обсуждения, группы участников этого обсуждения. 

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы студенты: 

–лучше поняли усвояемый материал на фоне разнообразных позиций и мнений, не обязательно 

достигая общего мнения; 

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, но не 

могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую позицию; 

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы. 

Критерии оценивания – оцениваются действия всех участников группы. Понимание проблемы, 

высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Соответствие реальной 

действительности решений, выработанных в ходе игры. Владение терминологией, демонстрация 

владения учебным материалом по теме игры, владение методами аргументации, умение работать в 

группе (умение слушать, конструктивно вести беседу, убеждать, управлять временем, бесконфликтно 

общаться), достижение игровых целей, (соответствие роли – при ролевой игре).  Ясность и стиль 

изложения.   

Оценка «отлично» ставится в случае, когда все требования выполнены в полном объеме. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание проблемы, 

высказывания и действия полностью соответствуют заданным целям. Решения, выработанные в ходе 

игры, полностью соответствуют реальной действительности. Но некоторые объяснения не совсем 

аргументированы, нарушены нормы общения, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающиеся в целом демонстрируют понимание 

проблемы, высказывания и действия в целом соответствуют заданным целям. Однако, решения, 

выработанные в ходе игры, не совсем соответствуют реальной действительности. Некоторые 

объяснения не совсем аргументированы, нарушены временные рамки, нарушен стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающиеся не понимают проблему, их 

высказывания не соответствуют заданным целям. 
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Материально-техническая база  

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине, представлен в таблице12.  

Таблица 12 – Состав материально-технической базы  

№  

п/п  

Наименование составной части материально-технической 

базы  

Номер аудитории 

(при необходимости)  

1  Лекционная аудитория    

2  Аудитория для проведения практических занятий    

  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации   

Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

приведен в таблице 13.  

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации  Перечень оценочных средств  

Экзамен Список вопросов; Тесты;  

Задания.  

 

В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися 

применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 

14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы 

Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным 

нормативным актом ГУАП.  

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций  

Оценка компетенции  
Характеристика сформированных компетенций  

5-балльная шкала  

«отлично»    

обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 

материал;  

уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – 

опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью направления;  

умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;  

делает выводы и обобщения;  

свободно владеет системой специализированных понятий.  

«хорошо»    

обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, опираясь на знания основной 

литературы;  

не допускает существенных неточностей;  

увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 

направления;  

аргументирует научные положения;  

делает выводы и обобщения;  

владеет системой специализированных понятий.  
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«удовлетворительно»    

обучающийся усвоил только основной программный материал, 

по существу излагает его, опираясь на знания только основной 

литературы;  

допускает несущественные ошибки и неточности;  

испытывает затруднения в практическом применении знаний 

направления;  

слабо аргументирует научные положения;  

затрудняется в формулировании выводов и обобщений;  

частично владеет системой специализированных понятий.  

«неудовлетворительно»  

обучающийся не усвоил значительной части программного 

материала;  

допускает  существенные  ошибки  и неточности при 

рассмотрении проблем в конкретном направлении;  

испытывает трудности в практическом применении знаний; – не 

может аргументировать научные положения; – не формулирует 

выводов и обобщений.  
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Критерии оценивания государственного экзамена 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает 

содержание вопросов, знает фонетическую, лексическую грамматическую систему иностранного языка, 

законы словообразования, правила речевого этикета и основные языковые способы выражения 

различных коммуникативных намерений, способы научного рассуждения; правила оформления 

письменного перевода составления письменных и устных рефератов и аннотаций англоязычных текстов 

на русском языке, владеет базовыми и практическими навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном общении на иностранном языке, навыком построения текстов с разными способами 

изложения материала; основами письменного перевода, умеет использовать правила построения 

высказывания в различных ситуациях общения, работать с текстом отделять основную информацию от 

второстепенной, обобщать и систематизировать ее; грамотно аргументировать свои переводческие 

решения; редактировать и анализировать письменные переводы. Его ответ логичен, четко 

структурирован. Студент реагирует на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические задания. 
 

 Методические указания для обучающихся 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; подготовка к 

переводу незнакомого текста со словарем и к беседе по экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников 

и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные 

вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен 

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести 

большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, 

который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также может 

быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается не простым 

заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. 

Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и 

запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 

Критерии оценки ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены итоговой 

экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной 

теме, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, проявленной во время 

защиты способности студента демонстрировать собственное видение проблемы и умение 

мотивированно его отстоять, владения теоретическим материалом, способности грамотно его излагать и 
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аргументированно отвечать на поставленные вопросы.  

Оценки выпускным квалификационным работам даются членами экзаменационной комиссии на 

закрытом заседании и объявляются студентам выпускникам в тот же день после подписания 

соответствующего протокола заседания комиссии.  

Показатели качества и критерии оценки выпускной квалификационной работы. 

Оценка «отлично» выставляется при глубоком обосновании актуальности темы исследования. В 

теоретической части работы проведен широкий и глубокий анализ имеющихся исследований по 

проблеме, освещены вопросы ее изучения в истории науки; полно и четко представлены основные 

теоретические понятия; на основании теоретического анализа методологически грамотно составлена 

программа эмпирического исследования; используются соответствующие методы обработки и анализа 

полученных результатов; изложение экспериментальной части выпускной квалификационной работы 

хорошо иллюстрировано; в заключении сформулированы развернутые самостоятельные выводы, 

определены перспективные направления развития работы; работа написана научным логическим 

языком. Работа полностью оформлена согласно требованиям. В ходе свободной дискуссии диссертант 

демонстрирует свободное владение материалом, грамотно отвечает на все поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если: раскрыта актуальность проблемы исследования; в 

теоретической части представлен обзор основной литературы по проблеме; описаны теоретические 

подходы к ее решению; сформулированы гипотеза и задачи исследования. Программа эмпирического 

исследования логически вытекает из теоретической части, методологически верно выстроена. В 

заключении сформулированы основные выводы, однако, в раскрытии темы преобладает описательный 

характер, собственная точка зрения представлена недостаточно чётко.  

В оформлении работы выявлены незначительные несоответствия предлагаемым требованиям 

(не везде соблюдены шрифты, отступы, и т.п.). В ходе обсуждения работы студент демонстрирует 

владение предметом исследования, свободно отвечает на ряд вопросов, заданных участниками 

дискуссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: актуальность темы раскрыта; 

теоретический анализ дан описательно и компилятивно; библиография ограничена; суждения 

отличаются слабой аргументацией; поставленная проблема слабо разработана автором, программа 

эмпирического исследования не соответствует канонам психологического исследования, 

методологически не выстроена; в заключении чётко не представлены выводы по теме исследования. 

Имеются значительные отступления от правил оформления работы (работа не отформатирована 

соответствующим образом, допускаются серьёзные нарушения в правилах оформления ссылок, 

цитирования и т.д.).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если актуальность темы слабо научно 

аргументирована. Автор не владеет методологией и методами научно-педагогического исследования. 

Автор смутно представляет суть своей работы, на вопросы затрудняется ответить. В объеме и 

оформлении работы имеют место грубые недостатки – компилятивность, плагиат, объём работы 

меньше допустимого минимума и т.п.  

Если работа отвечает критериям неудовлетворительной оценки, т.е. большая часть требований, 

предъявляемых к выпускной квалификационной работе, не выполнена, на предзащите данная работа не 

допускается к защите.  

Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое итоговых оценок 

членов ГАК и рецензента. Указанный балл округляется до ближайшего целого значения. При 

значительных расхождениях в баллах между членами ГАК оценка ВКР и ее защиты определяется в 

результате закрытого обсуждения на заседании ГАК.  

При этом голос председателя ГАК является решающим. Оценки оглашаются председателем 

ГАК. Решение ГАК оформляется протоколом, в котором записываются вопросы, заданные студенту, 

мнения председателя ГАК и ее членов, оценка работы студента. 
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Методические рекомендации по получению первичных профессиональных умений и навыков 

сост./Учебная практика. Т.Т. Абдукадырова  - Грозный: ФГБОУ ВО ЧГУ, 2021 г. 

 

 Методические рекомендации учебной практики рассмотрены на заседании кафедры немецкого 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 13.09. 2021г.) составлены 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

(степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 
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Подведение итогов учебной практики:   

 По окончании практики студент должен сдать зачет (защита отчёта по итогам практики). 

Основанием для допуска студента к зачету по практике является представление необходимых 

документов (письменный отчёт, полностью оформленный дневник практики).  

 Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией (руководитель практики, 

преподаватель курса «Методика преподавания иностранного языка») в установленный кафедрой день 

(первая неделя после практики).  

 Защита отчета по учебной практике проходит в интерактивной форме в присутствии всех 

студентов. Она состоит из:  

- краткого отчёта студента (10 минут);  

- ответов на вопросы комиссии и студентов (10 минут).  

 При оценке работы студента принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики и ведущим преподавателем. Оценка проставляется в ведомость, зачетную 

книжку студента. Оценку зачета по практике вносят также в «Приложение к диплому специалиста».  

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по учебной практике проводятся с 

целью определения степени освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Текущий контроль 

- собеседование 

- проверка заполнения дневников практики 

- беседа с руководителем от профильной организации 

Промежуточный контроль (зачет) 

- проверка отчетов по практике 

- защита отчетов по практике в форме выступления на итоговой конференции 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 Шкала оценивания  

Критерии (дескрипторы) оценки 

 

Шкала оценивания  Критерии оценки 

 

 

 

 

Отлично (зачтено) 

 

 

 

 

Полнота и качество выполнения заданий Программу 

практики выполнил в полном объёме выполнил все 

задания, предусмотренные программой практики на 

высоком уровне 

Творческий подход к выполнению заданий 

Интеграция знаний, умений, навыков, полученных при 

изучении 

Качество отчетной документации 

Документация полностью соответствует предъявляемым 

Своевременная сдача отчетной документации 

Документация сдана в установленные сроки 

Характеристика с места прохождения практики 

Прохождение практики оценено на оценку «отлично» 

Защита отчета 

Представленный доклад в полной мере отражает 

сущность 

Показал высокий уровень предпрофессиональной 

компетентности 

Хорошо (зачтено) 

 

Полнота и качество выполнения заданий 

Программу практики выполнил в полном объёме  
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Выполнил все задания, предусмотренные программой 

практики на 

среднем уровне, допустив негрубые ошибки 

Творческий подход к выполнению заданий 

Показал недостаточную интеграцию знаний, умений, 

навыков, 

Затруднялся в поиске способов использования знакомых 

технологий 

Качество отчетной документации 

Документация не в полном объеме соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Своевременная сдача отчетной документации 

Документация сдана в установленные сроки 

Характеристика с места прохождения практики 

Прохождение практики оценено на оценку «отлично» 

/ «хорошо» 

Защита отчета 

Представленный доклад в неполной мере отражает 

сущность 

практики 

Правильно ответил на заданные вопросы 

Показал средний уровень предпрофессиональной 

компетентности 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

 

 

 

 

Полнота и качество выполнения заданий 

Программу практики выполнил в неполном объёме 

Выполнил частично задания, предусмотренные 

программой на среднем уровне, допустив негрубые 

ошибки. 

Творческий подход к выполнению заданий 

Практически не показал интеграцию знаний, умений, 

навыков,полученных при изучении дисциплин; 

Качество отчетной документации  

Документация не в полном объеме соответствует 

предъявляемым требованиям, 

Своевременная сдача отчетной документации 

Документация сдана в установленные сроки 

Характеристика с места прохождения практики 

Прохождение практики оценено на оценку «отлично» 

/ «хорошо» /«удовлетворительно». 

Защита отчета 

Представленный доклад в неполной мере отражает 

сущность практики 

Затруднялся при ответах на заданные вопросы 

Показал низкий уровень предпрофессиональной 

компетентности 

Показал низкий уровень предпрофессиональной 

компетентности 

недовлетворительно    

    (зачтено) 

 

не выполнены требования, предъявляемые к умениям 

и навыкам, оцениваемым “удовлетворительно” 
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Критерии оценивания отчета по практике: 

1. Умение сформулировать цель и задачи отчета 

2. Соответствие представленного материала теме отчета 

3. Наличие элементов анализа проблемы 

4. Логичность, последовательность раскрытия 

5. Наличие выводов 

6. Наличие практического применения теоретических положений по проблеме 

7. Умение работать с литературой 

8. Владение терминологией 

9. Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение реагировать на 

критику, готовность к дискуссии, умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами) 

 

7.3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Содержание задания: 

1. Дать общую характеристику базы практики (правовая форма, историческая справка, 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность). 

2. Изучить деятельность структурного подразделения: определить: назначение, место в 

организационной структуре, задачи деятельности и взаимосвязи с другими структурными 

подразделениями, а также условия, нормирование и оплата труда сотрудников. 

3. Проанализировать основные механизмы, принципы обучения, способы формирования и развития 

навыков говорения / чтения / аудирования / письма на ИЯ. 

4. Подготовка слайд-шоу по одной из тем по теории и методике     обучения ИЯ: 

а) Особенности обучения ИЯ в лингвокультурологическом аспекте. 

б) Современные технологии обучения ИЯ (компьютерные курсы и     программы). 

в) Фрагмент урока по обучению говорению (на материале конкретной       темы УМК). 

г) Фрагмент урока по обучению аудирования. 

д) Фрагмент урока по формированию навыка письменной речи. 

е) Фрагмент урока по формированию навыка обучения чтению. 

ж) Фрагмент урока по формированию 4 навыков 

 

5. Выполнение студентом индивидуального задания: 

a) Обучение письменной речи на основе интерактивных ресурсов Интернет. 

b) Web-сайт как средство обучения аспекту «домашнее чтение». 

c) Интернет-коммуникация на уроке ИЯ. 

d) Методика обучению чтению и письму на основе интерактивных моделей. 

e) Интенсивное обучение иностранным языкам на основе использования 

информационных технологий. 

f) Особенности использования ролевых игр на уроке ИЯ. 

Типовые контрольные вопросы в процессе собеседования и в процессе выступления на итоговой 

конференции 

1. Какие тенденции проявляются в системе обучения ИЯ, методике обучения ИЯ, языковой 

политики? 

2. Каковы цель, задачи, особенности обучения ИЯ в вузе? Почему взгляды отечественных и 

зарубежных учёных на специфику ИЯ как учебного предмета различаются? Чем они обусловлены? 

3. Проиллюстрируйте, в чем заключается разница в интерпретации понятий «языковой стандарт», 

«уровень владения языком», «содержание обучения ИЯ», «средства обучения ИЯ» в отечественных и 

зарубежных школах. 
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4. Докажите важность вариативности системы иноязычных упражнений и учета социо-

психологических особенностей контингента. Как в этом случае проявляют себя лингвистические, 

речевые и социокультурные трудности восприятия ИЯ. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 

        Для выявления уровня сформированности компетенций через енку знаний, умений и навыков 

студентов в ходе промежуточной аттестации по практике руководителем практики от организации 

(вуза) осуществляется анализ и проверка представленной студентом отчетной документации в 

соответствии с изложенными выше дескрипторами. 

         После предварительной оценки документации проводится защита отчетов по практике, 

которая состоит из двух этапов: 

1. Представление краткого доклада (5-7 минут) 

2. Ответы на вопросы преподавателя и студентов. 

       По итогам защиты отчетов, с учетом оценки отчета по практике и характеристике студента от 

руководителя практики от профильной организации руководитель практики от организации (вуза) 

выставляет комплексную оценку. Если по практике предусмотрен зачет, то применяется следующая 

таблица соответствия: 

 

Отлично, хорошо, удовлетворительно  зачтено 

неудовлетворительно не зачтено 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

______________________________________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению программы 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

(в том числе педагогическая практика) 

 

Направление подготовки (специальности) «Лингвистика» 

Код направления подготовки 

(специальности) 

45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины Б2.В.02.01(П) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 
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Методические рекомендации  по программе практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) [Текст] / Сост. А.Н. 

Манцаева – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата 

Абдулхамидовича Кадырова», 2021. 

 

 

Методические рекомендации программы практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности рассмотрена и одобрена на заседании кафедры английского 

языка, рекомендована к использованию в учебном процессе (протокол №1 от 07.09.2021 г.), 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© А.Н. Манцаева (автор), 

©ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова», 

2021 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы. В ходе прохождения 

практики студент знакомится с деятельностью учебного заведения, собирает материалы и 

документы, необходимые для выполнения квалификационной работы (по 

индивидуальному плану) и подготовки к итоговой государственной аттестации по 

«Теории и практике преподавания иностранного языка». 

В ходе самостоятельной работы студент в соответствии с этапами педпрактики: 

- анализирует систему работы преподавателя/ей иностранного языка, уроки коллег- 

практикантов (с последующим обсуждением); 

- составляет развернутые планы уроков в зависимости от уровня учащихся; 

- заполняет дневник педагогической практики, в котором кратко излагается содержание 

каждого посещенного урока (дневник систематически визируется ведущим 

преподавателем, как на первом, так и на втором этапе); 

- отбирает и систематизирует конкретные примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения методики работы над аспектами языка и видами речевой деятельности на 

разных этапах обучения, для последующего использования в ходе итоговой 

государственной аттестации по «Теории и практике преподавания иностранного языка». 

В своем распоряжении студенты имеют: 

- дневник педагогической практики; 

- опорные планы уроков; 

- критерии оценивания развернутого плана урока; 

- схему анализа деятельности учителя на уроке при посещении занятий в период 

производственной практики; 

В ходе производственной практики в средних и средних специальных учебных 

заведениях обучающиеся используют весь комплекс освоенных ими ранее научно-

исследовательских и педагогических методов и технологий. 

На первом этапе: 

- изучение нормативных документов (учебные программы, перспективное 

/кадендарное/поурочное планирование); 

- изучение учебно-методических материалов; 

- наблюдение за учебным процессом, за спецификой индивидуальной работы 

преподавателей, за индивидуальными особенностями учащихся; 

- последующий анализ и обсуждение (консультации, учебные конференции). 

На втором этапе: 

- составление собственных развернутых планов уроков (календарных, поурочных) с 

учетом уровня учащихся; 

- подбор и подготовка дидактических материалов; 

- последующий анализ и обсуждение (консультации, учебные конференции); 

- проведение собственных учебных занятий с учетом требований коммуникативно- 

когнитивного и компетентностного подходов к обучению 

иностранным языкам на всех трех этапах работы с учебным материалом 

(концептуализация, интериоризация и продукция на иностранном языке). При проведении 

учебных занятий особое внимание уделяется использованию интерактивных форм работы: 

ролевые игры и симуляции, предполагающие решение различных коммуникативных 

задач; проектные задания. На занятиях широко используются технические средства 

обучения, интернет-ресурсы. 

- консультации с преподавателем, обсуждение уроков; 

- взаимопосещение занятий с коллегами - практикантами с последующим анализом и 

обсуждением. 

На заключительном этапе: 

- анализ, подведение итогов работы; 

- составление и оформление итогового письменного документа (отчета); 
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2. Формы отчетности 

 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет, 

содержащий конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, а также 

аналитические материалы. 

Отчет должен иметь титульный лист, оглавление, список использованных источников 

и приложения. 

           Отчет должен состоять из следующих разделов: 

- оценка студентом процесса прохождения практики; 

- анализ способов реализации требований коммуникативно-когнитивного и 

компетентностного подходов при обучении иностранному языку в системе работы 

учебного заведения; 

- анализ личного опыта по реализации современных методических требований к работе 

над различными аспектами языка и видами речевой деятельности, организации и 

проведения контроля; 

- анализ опыта работы коллег-практикантов (по итогам посещенных и обсужденных 

занятий); 

- вопросы и проблемы, требующие последующего анализа и решения; 

- список использованных источников. 

 

Отчет должен иметь следующие приложения: 

- Приложение 1: Дневник производственной практики 

- Приложение 2: Отзыв о работе студента от учебного заведения (возможен 

в Дневнике производственной практики) 

- Приложение 3: Развернутый план открытого урока 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А 4; все страницы 

отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых не 

допускаются. 

Используется шрифт № 12 или 14 (параметры страниц (поля): верхнее - 2 см., 

нижнее – 2 см., правое – 3 см. левое – 1 см.). 

 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

По окончании практики студент должен сдать зачет (защита отчёта по итогам 

практики). Основанием для допуска студента к зачету по практике является представление 

необходимых документов (письменный отчёт, полностью оформленный дневник 

практики, развернутый план открытого урока). 

Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией (руководитель 

практики, преподаватель курса «Методика преподавания иностранного языка») в 

установленный кафедрой день (первая неделя после практики). 

Защита отчета по производственной практике проходит в интерактивной форме в 

присутствии всех студентов. Она состоит из: 

- краткого отчёта студента (10 минут); 

- ответов на вопросы комиссии и студентов (10 минут). 

При оценке работы студента принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики и ведущим преподавателем. Оценка проставляется в ведомость, 

зачетную книжку студента. Оценку зачета по практике вносят также в «Приложение к 

диплому специалиста». 



 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 
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 Методические рекомендации преддипломной практики рассмотрены на заседании кафедры 

немецкого языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 1 от 13.09. 

2021г.) составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению 

подготовки. 
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Выпускная квалификационная работа – форма самостоятельной научно-исследовательской 

работы студента под руководством преподавателя, доцента или профессора. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой целостное концептуальное научное исследование 

одной из общих или частных проблем фундаментальных или специальных дисциплин, содержащее 

всесторонний критический анализ научных источников по теме исследования и самостоятельное 

решение актуальной научной проблемы, опирающееся на совокупность методологических 

представлений и методических навыков в избранной области профессиональной деятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы – это формирование исследовательских умений 

и навыков у студентов, демонстрация студентами возможности осуществления научного 

исследования в отдельной конкретно взятой области языкознания, школы или направления, 

лингвистической концепции того или иного лингвиста. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент обязан: 

• научиться пользоваться библиографическими указателями; 

• изучить и осмыслить определенный круг литературных источников; 

• на основе анализа изученной литературы уметь составлять план исследования, 

включающий введение, несколько глав, заключение; 

• уметь компактно и обстоятельно делать обзор литературы по избранной теме; 

• уметь логично и последовательно излагать материал; 

• научиться формулировать выводы по каждой главе и обобщать исследование в заключении; 

• научиться и грамотно составлять библиографические списки литературы. 

2. Формы отчётности по практике 

Формой отчетности по преддипломной практике является письменный отчет студента о 

прохождении практики, который включает: дневник прохождения практики, индивидуальный план 

работы практиканта, содержание, введение и библиографический список по выпускной 

квалификационной работе, отзыв научного руководителя. 

Итоговая аттестация по преддипломной практике осуществляется в форме зачета. 

3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

практике 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

• в печатной форме увеличенным шрифтом, 

• в форме электронного документа, 

• в форме аудиофайла, 

Для лиц с нарушениями слуха: 

• в печатной форме, 

• в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• в печатной форме, 

• в форме электронного документа, 

• в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 
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следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания  

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием 

услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, форме электронного документа, задания зачитываются 

ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 

на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться 

в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с использованием. 
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Методические рекомендации по проведению собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен 

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

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении 

практических устных работ. 

Методические рекомендации по написанию докладов: 

Структура и содержание доклада  

 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен приложить все 

усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, раскрыть 

практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит из 

теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и теория 

исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции автора.  

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, 

таблицы, рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 

Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, статей, 

фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под общей 
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нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 

1».  

 

 Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не 

входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.  

 

 Критерии оценки доклада  

- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с 

поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой ; 

 оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в 

рабочей программе дисциплины; 

 оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике; 

 оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО Чеченского государственного университета», утвержденного 29 января 2015г. 

протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «Актуальные проблемы изучения 

иностранных языков» осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, 

посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, 

индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 
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студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового 

материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного процесса 

по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) – учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины 

в семестре два. Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения материала 

учебного модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Актуальные проблемы изучения иностранных языков» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях 

семестра. Студент имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего 

рейтинга. 
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Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от  30.06.2021), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению деловой игры: 

На одном из практически занятий студентам предлагается деловая игра как упрощенное 

воспроизведение реальной ситуации. Фабула ситуации изложена в плане, при детализации игры 

возможно в разумных пределах варьирование обстоятельств, путем необходимого дополнения. 

Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они будут решать в 

ежедневной профессиональной деятельности. 

Применение деловых игр позволяет отработать приобретенные студентами 

профессиональные навыки. Кроме того, это дает возможность оценить: 

- уровень владения этими навыками; 

- особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, аналитическое 

мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения и пр.); 

- уровень коммуникативных навыков; 

- личностные качества участников. 

Преимущества применения деловых игр в образовательном процессе: 

- снимаются противоречия между абстрактным характером преподавания учебного предмета 

и реальным характером будущей профессиональной деятельности, 

- игра позволяет увидеть и решить проблему в комплексе, с применением не только 

полученных ранее знаний, умений и навыков разных учебных дисциплин, но и житейского опыта, 

- в игре огромную роль играют приобретаемые навыки социального взаимодействия, 

- игровая деятельность вызывает повышенный интерес со стороны студентов, 

- в игре проявляется не только интеллектуальный потенциал игрока, но и его личностные 

качества. 

По окончании деловой игры результаты анализируются, после чего проводится процедура 

подведения итогов игры для ее участников. 

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

5 Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Введению в межкультурную 

коммуникацию», но и видит междисциплинарные связи. 

Может смоделировать ситуацию, использовать этические 

нормы поведения, а также речевые формулы соответственно 

ситуации.  Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используются стилистические 

средства.  

4 Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, довольно свободно общается на 

французском языке, но допускает некоторые погрешности.   

3 Студент умеет реализовать теоретические знания на 

практике.   Не всегда адекватно реагирует на некоторые 

вопросы при проведении деловой игры, допускает большие 

паузы.   Студент испытывает затруднения при 

межкультурном общении. 

 

2-1 Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может общаться. Неуверенно и   неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на 

них. 

 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
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Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

5. Методические рекомендации по проведению устного опроса: 

Изучение дисциплины предполагает освоение материалов лекций, систематическую работу 

студентов в ходе проведения практических занятий, выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

На лекциях рассматриваются основные вопросы в рамках соответствующей темы, ставятся 

акценты на наиболее сложных положениях изучаемого материала. Материалы лекций используются 

студентами как один из источников информации для подготовки к практическим занятиям.  

Целью практических занятий является рассмотрение основных и проблемных вопросов в 

рамках темы занятий, контроль за степенью усвоения студентами пройденного материала и ходом 

выполнения ими домашних заданий. 

Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения знаний, 

умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины. Задания выполняются в 

письменной форме и проверяются во внеаудиторное время. 

Целью устного опроса являются обобщение и закрепление изученного курса. Бакалаврам 

предлагается для освещения определенная тематика.  

 Устный опрос позволяет контролировать процесс формирования знаний, умений и 

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

При подготовке к устному опросу студенты должны использовать не только материалы 

прочитанной им лекции, но и учебник и рекомендованную им дополнительную литературу по 

данной дисциплине, указанные Интернет-ресурсы. Необходимо подготовить краткий или 

развёрнутый конспект своего ответа. Форма ответа может быть кратким сообщением или небольшим 

докладом в зависимости от сложности или объёма заданной темы. 

Обычно задается несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 

подготовленности студента, его уровень владения материалом.  

Опрос может быть индивидуальным, фронтальным. 

Если опрашиваемый студент не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель может 

его адресовать другим студентам. По итогам устного опроса студенту выставляется 

дифференцированная оценка, определяющая текущую успеваемость студента. 

 

Шкала и критерии оценивания устных работ. 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полный, 

последовательный, грамотный и логически излагаемый ответ. 

 

 

4 

Знание программного материала на хорошем уровне, грамотное 

изложение, без существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос,  

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала.  

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе часто возникают  

ошибки. 

0 Не было попытки выполнить задание 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценки  Критерии  
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«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии, полемики, 

диспута): 

Прежде всего, следует продумать и выбрать тему круглого стола. Тема должна не только 

отражать современные проблемы, но и быть интересной ее участникам. В этой связи, необходимо 

проанализировать все имеющиеся дискуссионные вопросы изучаемой дисциплины и предложить 

несколько тем на обсуждение студентам. 

 После выбора темы, студентам предлагается перечень основных докладов, а также список 

литературы. При этом студенты могут скорректировать тему, а также дополнить предложенный 

список литературных источников. Если тема сложная, то с основным докладчиком может выступать 

содокладчик.  

На подготовку к круглому столу необходимо отвести две-три недели. Число докладов должно быть 

ограничено (не более трёх, четырех докладов), потому что после докладов должно быть обсуждение, 

где желающие могут высказать своё мнение, своё понимание данной проблемы. 

В работе круглого стола участвуют все желающие данной группы, а также студенты старших курсов 

в виде экспертов. Необходимо установить регламент, затем зачитываются доклады. После 

завершения доклада задаются вопросы по теме доклада и затем идёт обсуждение.  

На заключительном этапе работы круглого стола проводится открытая дискуссия по представленным 

проблемам с участием всех студентов. Желательно, чтобы все коротко выразили своё мнение. 

После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший докладчик и  подводятся 

окончательные итоги круглого стола. 

По результатам обсуждения одним из студентов (или группой) готовится проект резюме, которое 

затем рассматривается и принимается участниками круглого стола. Резюме содержит основные 

выводы и предложения, сделанные участниками круглого стола.  

 

Шкала и критерии оценивания устного ответа (круглого стола) : 

5 Студент показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по дисциплине «Введению в межкультурную 

коммуникацию», но и видит междисциплинарные связи. 

Может смоделировать ситуацию, использовать этические 

нормы поведения, а также речевые формулы соответственно 

ситуации.  Ответ построен логично. Материал излагается четко, 

ясно, аргументировано. Уместно используются стилистические 

средства.  

4 Студент показывает достаточный уровень теоретических и 

практических знаний, довольно свободно общается на 

французском языке, но допускает некоторые погрешности.   

3 Студент умеет реализовать теоретические знания на 

практике.   Не всегда адекватно реагирует на некоторые 

вопросы при проведении деловой игры, допускает большие 

паузы.   Студент испытывает затруднения при 

межкультурном общении. 

2-1 Студент показывает слабый уровень теоретических знаний, 

не может общаться. Неуверенно и   неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом на 

них. 
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Методические рекомендации по написанию рефератов: 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферирование представляет собой одну из форм самостоятельной работы, формирующую 

первичные навыки самостоятельного научного творчества, анализа, обобщения и краткого 

изложения информации.   

 Работая над рефератом, студент должен показать, насколько он умеет критически 

проанализировать собранный материал, самостоятельно мыслить и аргументированно излагать свое 

понимание изучаемого материала.  

 Как правило, студент самостоятельно выбирает одну из предложенных тем, согласовывая ее с 

преподавателем.  

 

Содержание работы должно отражать: 

 обоснование выбранной темы;  

 актуальность поставленной проблемы;  

  ссылки на работы ведущих ученых, занимающихся данной проблемой. 

Структура реферата включает следующие элементы: 

- титульный лист;  

- план - простой или развернутый (с указанием страниц реферата); 

   - введение, имеющее целью ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Во введении должны быть четко сформулированы цель и 

задачи реферата. Объем введения – не более 1 страницы;   

- основная часть объёмом 10-12 страниц, заглавие которой выражает основное содержание 

реферата, его суть. Разделы основной части реферата должны соответствовать плану реферата 

(простому или развернутому) и указанным в плане страницам. В основной части должен быть 

подробно представлен материал, полученный в ходе изучения различных источников информации; 

- заключение, представляющее собой формулировку основных постулатов реферируемых 

научных источников. Объём заключения – 1 страница;   

 - библиографический список, содержащий указание на изученные при составлении реферата 

информационные источники в количестве 5-8 наименований.  

Общий объём реферата – от 13 до 15 печатных страниц. 

 Материал, помещенный в реферате, должен быть научно аргументирован, лаконичен и 

логичен. Изложение и оформление текста реферата должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким работам. 

 Реферат начинается с титульного листа. 

При оформлении работы необходимо соблюдать следующие положения: 

1. Текст работы выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в компьютерном 

варианте со следующими полями: левое-30 мм., правое-10мм., верхнее-20 мм., нижнее-20мм. 

Шрифт TimesNewRoman, размер 14, междустрочный интервал-полуторный. 

2. Все страницы реферата, включая иллюстрации, библиографический список и приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа и оглавления. Порядковый номер печатается в 

середине нижнего поля, начиная с цифры 2 на второй странице. 

3. Язык изложения должен быть простым и ясным. Следует избегать большого количества цитат, 

лучше изложить материал своими словами и сделать сноску на используемый источник. 

 

Шкала и критерии оценивания реферата: 

1. Степень раскрытия темы предполагает:  

- соответствие плана теме реферата;  

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

 - полноту и глубину раскрытия основных понятий;  
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- обоснованность способов и методов работы с материалом;  

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  

- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу.  

2. Обоснованность выбора источников оценивается:  

- полнотой использования работ по проблеме;  

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.).  

3. Соблюдение требований к оформлению определяется:  

- правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

 - оценкой грамотности и культуры изложения;  

- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы;  

- соблюдением требований к объему реферата;  

- культурой оформления. 

Защита реферата: 

Рефераты представляются как результат самостоятельной работы студента. Защита реферата 

осуществляется на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 

один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем).  

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ: 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 

Критерии оценивания по оценочному средству экзамен 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений (ОК-2; ОК-3; ОПК-4; ОПК-9;ПК-23); 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе 

некоторые неточности(ОК-2; ОК-3; ОПК-4; ОПК-9;); 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, 

нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но если при этом 

он владеет основными разделами 
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Дзейтова Х.Б. Методические рекомендации по дисциплине «География, история и культура 

страны изучаемого языка» [Текст] / Сост. Дзейтова Х.Б.- Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также учебным планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

 

Тесты составлены с учетом материалов по каждой теме дисциплины. Тестовые задания 

сгруппированы в два блока.  

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий, терминологии), а также развития учебных умений и навыков. 

Тесты составлены в форме закрытых заданий с выбором одного правильного ответа (один 

вопрос и четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний 

пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 30 заданий, отводится 20-25 мин. 

Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые 

задания; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, 

но допустил 1-2 ошибки; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое 

знание программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценки  Критерии  

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: самостоятельная работа в течение 

учебного семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету); 

подготовка к переводу незнакомого текста по специальности со словарем и к беседе по 

экзаменационным темам. 

Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора 

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и 

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее 

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно 

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного 

материала, который заключается в устных ответах на вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы 

ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как, в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на 

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных проблем. А это достигается 

не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний, аналитическим 

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных 

пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на 

групповых и индивидуальных консультациях. 
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Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными 

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует 

владение разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 

теоретических знаний, владение необходимыми навыками при 

выполнении практических задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Дзейтова Х.Б. Методические рекомендации по дисциплине «История литературы страны 

изучаемого языка» [Текст] / Сост. Х.Б. Дзейтова. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от 30.06.2021), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические 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 художественную литературу по курсу, отобрав необходимый материал для теста; 

- изучить теоретический материал по курсу и конспект лекций, прочитать конспект записей учебных 

занятий, ознакомиться с образцами выполнения заданий, критериями их оценки; 

- пользуясь необходимой литературой выполнить задания теста, 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). Цель – проверка 

знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 30 заданий, отводится 40 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания тестов:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания, 

задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания, 

задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание выполнено на 10-

50% 

Критерии оценки рефератов:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с 

поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;  

оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в  

рабочей программе дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике. 

Шкалы и критерии оценивания экзамена:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов, знает дифференциальную специфику функциональных стилей: сферу их применения, 

стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации; нормы устной и 

письменной речи современного русского литературного языка; умеет  работать с литературой по 

специальности; использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач; варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; 
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осознанно соблюдать основные нормы русского языка; анализировать устные и письменные речевые 

произведения; владеет навыком создания и редактирования письменных текстов разных жанров и 

стилей. Его ответ логичен, четко структурирован. Студент реагирует на дополнительные вопросы; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала; оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» ФГБОУ ВО «Чеченского государственного университета», утвержденного 29 января 

2015 г. протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «История литературы страны 

изучаемого языка» осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, 

посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, 

индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового 

материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 

проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного процесса 

по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с рабочей 

программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по окончании 

изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины в семестре 

два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «История 

литературы страны изучаемого языка» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это экзамен в 3-м семестре в сессионный период по очной форме 

обучения и в 6 семестре по очно-заочной форме. 

 Полная оценка по дисциплине «История литературы страны изучаемого языка» определяется 

по сумме баллов (S дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, 

итогового контроля, посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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Методические рекомендации по освоению дисциплины 
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Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины Б1.В.07 
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Юсупова С. С.-А. Методические рекомендации по дисциплине «История французского языка и 

введение в спецфилологию» [Текст] / Сост. С. С.-А. Юсупова. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университетим. А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол  № 10 от 30.06.2021), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме устного опроса, в процессе которого 

студенты показывают уровень своей теоретической компетенции и умение применять на практике 

знания, полученные на лекциях, а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой 

при подготовке к практическим занятиям.   

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

На практических занятиях более детально изучаются вопросы, которые освещаются в лекциях 

по «Истории французского языка и введению в спецфилологию». К каждому практическому занятию 

предлагаются вопросы для обсуждения, которые исследуются более глубоко, с привлечением 

дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «История французского языка и 

введение в спецфилологию» включает следующие этапы: конспектирование литературных 

источников по теме практического занятия, подготовка к выступлению на занятиях по 

предложенным вопросам. 

На практических занятиях студентам предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение ответов, 

подготовленных товарищами по группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра  французского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 
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Юсупова. С.С.-А., Тамбиева Ф.А. Методические рекомендации по дисциплине «Когнитивная 

лингвистика» [Текст] / Сост. С.С.-А. Юсупова, Ф.А. Тамбиева - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02. 

«Лингвистика» (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Практические занятия по дисциплине проводятся в форме устного опроса, в процессе 

которого студенты показывают уровень своей теоретической компетенции и умение применять на 

практике знания, полученные на лекциях, а также в процессе их ознакомления с теоретической 

литературой при подготовке к практическим занятиям.   

Задачи практических занятий: 

–  подготовка к профессиональной деятельности в современных условиях; 

–совершенствование лингвистической, социокультурной и коммуникативной компетенций,   

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

       Подготовка к практическим занятиям включает следующие этапы: конспектирование 

литературных источников по теме практического занятия, подготовка к выступлению на занятиях по 

предложенным вопросам, выполнение конкретных практических заданий, работа с различными 

информационными ресурсами. 

На практических занятиях более детально изучаются вопросы, которые освещаются в 

лекциях. К каждому практическому занятию предлагаются вопросы для обсуждения, которые 

исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

При оценивании ответа обучающегося используются следующие критерии: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений. 

 Обращается особое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- красноречие. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентов включают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработку учебного материала (по конспектам лекций и 

учебной, научной литературы) и подготовку к практическим занятиям, поиск информации в 

электронных источниках, работу со словарями. 
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
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Методические рекомендации по освоению дисциплины 
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Юсупова С. С.-А. Методические рекомендации по дисциплине «Лексикология» [Текст] / Сост. С. 

С.-А. Юсупова. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 

2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол №10 от 30.06.2021), составлены 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

(степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием самых разнообразных 

видов учебно-педагогической деятельности: опрос; беседа; дискуссия; заслушивание небольших 

докладов и сообщений; самостоятельно подготовленных студентами и др.; в процессе которых 

студенты показывают уровень своей теоретической компетенции и умение применять на практике 

знания; полученные на лекциях, а также в процессе их ознакомления с теоретической литературой 

при подготовке к практическим занятиям.   

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

На практических занятиях более детально изучаются вопросы, которые освещаются в лекциях 

по «Лексикологии французского языка». К каждому практическому занятию предлагаются вопросы 

для обсуждения, которые исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Лексикология французского языка» 

включает следующие этапы: конспектирование литературных источников по теме практического 

занятия, подготовка к выступлению на занятиях по предложенным вопросам, написание рефератов, 

выполнение тестовых заданий, работа с различными словарями. 

На практических занятиях студентам предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение ответов 

студентов группы, работа со словарями.  
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся в форме коллоквиумов с использованием 

самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; беседа; дискуссия; 

заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно подготовленных студентами и др.; 

в процессе которых, студенты показывают уровень своей теоретической компетенции и умение 

применять на практике знания; полученные на лекциях; а также в процессе их ознакомления с 

теоретической литературой при подготовке к практическим занятиям.   

 

Методические указания самостоятельной работе 

1.Вопросы подготовки к самостоятельному труду  

Формы помощи студентам в подготовке к самостоятельному учебному труду включают:  

- чтение учебного курса  

- разработку преподавателями системы стимулирующих заданий для самостоятельной работы, виды 

и содержание которых определяются конкретной формой самостоятельной работы (обязательная и 

факультативная, аудиторная и внеаудиторная).  

Обязательная внеаудиторная работа чаще всего приобретает вид «домашних задач», выдаваемых на 

длительный (семестр, год) или сравнительно короткий (неделя, месяц) сроки. К таким заданиям 

относятся: подготовка к семинарским занятиям; составление докладов, описаний; подготовка к 

экзаменам и зачетам; работа с техникой и т.д.;  

- подготовку методических материалов, раскрывающих содержание самостоятельной работы;  

- обучение студентов использованию технических средств обучения, самоконтроля и самопроверки 

Различают следующие виды проверок усвоения знаний:  

• обычную (осуществляется преподавателем на занятиях, консультациях, зачетах, экзаменах; носит 

эпизодический, выборочный характер);  

• самопроверку (ведется обучающимся без посторонней помощи и носит непрерывный характер);  

• вербальную (устное и письменное воспроизведение материала);  

• практическую (состоит в выполнении различных учебных упражнений и контрольных заданий).  

 Подготовка к занятиям основана на планах занятий, разрабатываемых кафедрой. Основное 

требование к подготовке и участию студентов в занятиях заключается в том, что студент должен 

самостоятельно готовиться к занятиям и творчески в них участвовать.  

Этапы подготовки к занятиям включают: повторение уже имеющихся знаний по конспекту, а затем 

по учебнику; углубление знаний по теме с использованием рекомендованной литературы; 

выполнение конкретного задания (решение задач, составление отчетов и т.п.). Задача занятий:  

• повышение уровня усвоения учебного материала (от уровня знакомства до уровней умений и 

навыков);  

• привитие умений и навыков;  

• развитие мышления и речи студентов;  

• проверка и учет знаний. 

Шкалы и критерии оценивания тестов:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания, 

задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания, 

задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание выполнено на 10-

50% 

Критерии оценки рефератов:  
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оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с 

поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 

при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;  

оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в 

рабочей программе дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике. 

Шкалы и критерии оценивания экзамена:  

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент полностью раскрывает содержание 

вопросов, знает дифференциальную специфику функциональных стилей: сферу их применения, 

стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации; нормы устной и 

письменной речи современного русского литературного языка; умеет работать с литературой по 

специальности; использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач; варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; 

осознанно соблюдать основные нормы русского языка; анализировать устные и письменные речевые 

произведения; владеет навыком создания и редактирования письменных текстов разных жанров и 

стилей. Его ответ логичен, четко структурирован. Студент реагирует на дополнительные 

вопросы;оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения;оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала;оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов» ФГБОУ ВО «Чеченского государственного университета», утвержденного 29 января 

2015 г. протоколом №1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «История литературы страны 

изучаемого языка» осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля, 

посещения занятий, бонуса и штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, 

индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале лекции с целью проверки уровня знаний, необходимых для усвоения нового 

материала, или в конце лекции для выяснения степени усвоения изложенного материала. Сроки 
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проведения всех видов текущего контроля определяется календарных графиком учебного процесса 

по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с рабочей 

программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по окончании 

изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины в семестре 

два. Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине «История 

литературы страны изучаемого языка» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент 

имеет право в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это экзамен в 3-м семестре в сессионный период по очной форме 

обучения и в 6 семестре по очно-заочной форме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Кафедра  французского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины 

«Основы теории 2-го иностранного языка» (французский язык) 

 

 

Напаравление подготовки (специальности) Лингвистика 

Код направления (специальности) 45.03.02 

Профиль подготовки  «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

______________________________________________________________ 



41 
 
 

ДзейтоваХ.Б. Методические рекомендации по дисциплине «Основы теории 2-го иностранного 

языка»  (французский язык) [Текст] / Сост. Х.Б.Дзейтова.- Грозный, ФГБОУ ВО  «Чеченский 

государственный университет им. А.А.Кадырова»,2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021 г.) 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.08.2020 г. №969, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      © Х.Б. Дзейтова, 2021 

      © ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А.Кадырова, 2021 

 

 

 



42 
 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической  компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

На практических занятиях более детально изучаются вопросы, которые освещаются в лекциях 

по «Основы теории 2-го иностранного языка». К каждому практическому занятию предлагаются 

вопросы для обсуждения, которые исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной 

литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Основы теории 2-го иностранного 

языка»  включает  следующие этапы: конспектирование литературных источников по теме 

практического занятия, подготовка к выступлению на занятиях по предложенным вопросам, 

написание рефератов, выполнение тестовых заданий. 

На практических занятиях студентам  предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение докладов 

(рефератов), дискуссионное выступление. На практических занятиях с целью контроля усвоения 

материала курса предполагается проведение контрольных работ. 
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 Дзейтова Х. Б., Тамбиева Ф.А., Юсупова С. С.-А. Методические рекомендации по дисциплине 

«Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка» (французский язык) [Текст] / 

Сост. Х. Б Дзейтова. Ф. А. Тамбиева, С. С.-А. Юсупова. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от 30.06.2021), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием самых разнообразных 

видов учебно-педагогической деятельности: деловая (ролевая) игра, кейс (конкретная ситуация-

проблема), коллоквиум, собеседование, творческое задание, в процессе которых студенты 

показывают уровень своей языковой компетенции и умение применять на практике знания; 

полученные на занятиях; а также в процессе их ознакомления с литературой и другими 

информационными источниками по дисциплине.  

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в 

современных условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и 

культуры страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине включает следующие этапы: подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам или заданиям, выполнение домашних 

заданий, работа с различными словарями. 

На практических занятиях студентам предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение ответов 

студентов группы, работа со словарями.  
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Код дисциплины Б1.В.09 
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Тамбиева Ф.А., Юсупова С. С.-А. Методические рекомендации по дисциплине «Практикум по 

культуре речевого общения 2-го иностранного языка» (французский язык) [Текст] / Сост. Ф.А. 

Тамбиева, С. С.-А. Юсупова. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. 

А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием самых разнообразных 

видов учебно-педагогической деятельности: деловая (ролевая) игра, кейс (конкретная ситуация-

проблема), коллоквиум, собеседование, творческое задание, в процессе которых студенты 

показывают уровень своей языковой компетенции и умение применять на практике знания; 

полученные на занятиях; а также в процессе их ознакомления с литературой и другими 

информационными источниками по дисциплине.  

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

К каждому практическому занятию предлагается конкретное задание. 

      Подготовка к практическим занятиям по дисциплине включает следующие этапы: 

конспектирование литературных источников по теме практического занятия, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам, работа с различными словарями. 
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иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 
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Дзейтова Х.Б., Юсупова С.С-А. Методические рекомендации по дисциплине «Практический курс 1-го 

иностранного языка» (французский язык) [Текст] / Сост. Дзейтова Х.Б., Юсупова С.С-А. Грозный, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университетим. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Практические занятия по дисциплине проводятся  в форме коллоквиумов с использованием 

самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; беседа; дискуссия; 

заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно подготовленных студентами  и др.; 

в процессе которых студенты показывают уровень своей языковой компетенции и умение применять 

на практике знания; полученные на занятиях; а также в процессе их ознакомления с литературой и 

другими информационными источниками по дисциплине.  

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической  компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

К каждому практическому занятию предлагаются вопросы для обсуждения, которые 

исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине включает следующие этапы: 

конспектирование литературных источников по теме практического занятия, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам,  работа с различными словарями. 

На практических занятиях студентам  предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение ответов, 

сообщений, докладов, дискуссионное выступление, работа со словарями.  
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иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 
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Код дисциплины Б1.Б.1.16.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

______________________________________________________________ 



53 
 
 

Тамбиева Ф.А., Юсупова С.С.-А. Методические рекомендации по дисциплине «Практический курс 2-

го иностранного языка» (французский язык) [Текст] / Сост. Тамбиева Ф.А., Юсупова С.С.-А., Грозный, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от 30.06.2021.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Практические занятия по дисциплине проводятся  в форме коллоквиумов с использованием 

самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; беседа; дискуссия; 

заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно подготовленных студентами  и др.; 

в процессе которых студенты показывают уровень своей языковой компетенции и умение применять 

на практике знания; полученные на занятиях; а также в процессе их ознакомления с литературой и 

другими информационными источниками по дисциплине.  

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

К каждому практическому занятию предлагаются вопросы для обсуждения, которые 

исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине включает следующие этапы: 

конспектирование литературных источников по теме практического занятия, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам, работа с различными словарями. 

На практических занятиях студентам предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение ответов, 

сообщений, докладов, дискуссионное выступление, работа со словарями.  
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Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 
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Юсупова С.С.-А. Методические рекомендации по дисциплине «Практическая грамматика 1-го 

иностранного языка» (французский) [Текст] / Сост. С.С.-А. Юсупова -  Грозный, ФГБОУ ВО 
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Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от 30.06.2021), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению контрольной работы: 

К письменным контрольным работам в рамках данной дисциплины относятся работы, 

выполняемые студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя, в условиях, исключающих 

возможность использования различных домашних заготовок. Такая работа требует серьезной 

подготовки студента. Как правило, тема контрольной работы известна и проводится по сравнительно 

недавно изученному материалу раздела. Преподаватель готовит задания либо по вариантам, либо 

индивидуально для каждого студента. 

Контрольная работа может включать в себя как одно, так и несколько заданий следующего 

характера: 

 - вопросы на информационную осведомленность (назовите, перечислите, определите, 

обозначьте, дайте характеристику и т.п.); 

вопросы и задания на логическое осмысление информации, конкретизация и оценочные суждения 

(изложите содержание и ваше понимание определенных вопросов, сделайте анализ и т.п.); 

 - задания на перевод с одного языка на другой. Основная цель контрольной работы выявить 

уровень знаний студентов в области усвоения лингвистического материала в рамках изучаемой 

тематики. При выполнении контрольной работы должны быть поставлены и решены следующие 

задачи: 

- правильное применение полученных фонетических, грамматических и лексических знаний; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Шкалы и критерии оценивания:  

-  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  

 

Методические 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 лексико-грамматические упражнения, 

приведенные в нужном разделе. 

- выписать незнакомые слова, предназначенные для усвоения, с переводом на русский язык и 

выучить их; 

- проверить себя по вопросам к тексту и вслух пересказать его содержание. 

Цель тестов: проверка усвоения практического 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). Цель – проверка 

знаний пройденного материала. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального теста 

отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания; 
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- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно.  
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Дзейтова Х.Б., Тамбиева Ф.А. Методические рекомендации по дисциплине «Стилистика» [Текст] 

/ Сост. Х.Б. Дзейтова, Ф.А. Тамбиева - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет им. А.А. Кадырова», 2021 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021 г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования/устного 

опроса: 

Практические занятия по Стилистике английского языка призваны содействовать выработке 

навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют 

проверить знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи.  

Устный опрос на практическом занятии может быть индивидуальным, фронтальным, опросом 

по цепочке. При подготовке к каждому занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному 

вопросу и учебным пособиям, чтобы уточнить терминологию, найти аналогии анализируемым 

стилистическим приемам. При работе с примерами необходимо стремиться не только к узнаванию 

приема или выразительного средства, но и к пониманию цели его употребления в данном контексте, 

функциональной, семантической и прагматической нагрузки, которой обладает данный 

прием.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. 

Практические занятия помогают лучшему закреплению знаний, полученных на лекциях и при 

изучении литературы. Студенты должны готовить все вопросы соответствующего занятия, а также 

обязаны уметь давать определения основным категориям и понятиям, предложенным для 

запоминания к каждой теме практического занятия. Отвечать на тот или иной вопрос студентам 

рекомендуется наиболее полно и четко, при этом нужно уметь грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения. 

В заключении по итогам устного опроса выставляется оценка, которая влияет на текущую 

успеваемость студента. 

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полно и аргументированно отвечает по 

содержаниюзадания;обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно 

и правильно; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам жеисправляет; 

оценка «удовлетворительно ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировкеправил; излагает материал непоследовательно и 

допускаетошибки; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если студент обнаруживает 

незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/ 

п 

критерии оценивания количест

во 

баллов 

оценка/за чет 

1. 5) полно и аргументированно отвечает по 

содержаниюзадания; 

6) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 
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2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-

2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но: 

7) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировкеправил; 

8) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести 

своипримеры; 

9) излагает материал непоследовательно и 

допускаетошибки. 

6 удовлетворите

льно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. 

 

0 неудовлетвор

ительно 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100 % 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90 % 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80 % 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50 % 
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Дзейтова Х.Б. Методические рекомендации по дисциплине «Теоретическая грамматика» [Текст] 

/ Сост. Дзейтова Х.Б. - Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им.А.А. 

Кадырова», 2021. 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021г.), 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», (степень – бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования: 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. 

Бакалаврам 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 бакалавр 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 бакалаврам следует обосновывать свои ответы.  

Устный опрос предусматривает беседу по тематическому опроснику. Обучающийся должен 

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

 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показывает высокий уровень 

теоретических знаний по изучаемым разделам дисциплины, профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументированно формулирует 

выводы; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал, 

грамотно излагает его, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические знания, владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, при ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в 

выполнении практических устных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении практических 

устных работ. 

Методические 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). Цель – проверка 

знаний пройденного материала. 
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На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 

теста, состоящего из 26 заданий, отводится 35 мин. 

 

Шкалы и критерии оценивания:  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он грамотно выполнил все тестовые задания, 

задание выполнено на 91-100%; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он знает программный материал к тесту, но 

допустил 1-2 ошибки, задание выполнено на 81-90%; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует усвоение 

основного материала, допускает неточности и выполнил правильно половину тестового задания, 

задание выполнено на 51-80%; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он показывает слабое знание 

программного материала и почти ничего не смог выполнить правильно, задание выполнено на 10-

50%.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 

В соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов», утвержденного ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 29 января 2015 г. 

протоколом № 1, оценка успеваемости студентов по дисциплине «Теоретическая фонетика» 

осуществляется в ходе текущего, рубежного и итогового контроля, посещения занятий, бонуса и 

штрафа.  

 Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня усвоения 

знаний и формирования умений и навыков в течение семестра. Текущий контроль знаний и умений и 

навыков студентов осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля являются опросы на семинарских занятиях, 

индивидуальных домашних зданий, рефератов, а также короткие (до 15 мин.) задания, выполняемые 

студентами в начале практических занятий с целью проверки уровня знаний, необходимых для 

усвоения нового материала, или в конце занятий для выяснения степени усвоения изложенного 

материала. Сроки проведения всех видов текущего контроля определяется календарным графиком 

учебного процесса по дисциплине.  

 Рубежный контроль осуществляется по самостоятельным разделам (в соответствии с 

рабочей программой, которая разбита на модули) - учебным модулям курса и проводится по 

окончании изучения материала модуля в установленное время. Число модулей (блоков) дисциплины 

в семестре два.  

Рубежный контроль проводится с целью с определения качества усвоения материала учебного 

модуля в целом. Внутрисеместровый рубежный контроль знаний студентов по дисциплине 

«Теоретическая фонетика» проводится на 8-й и 16-й учебных неделях семестра. Студент имеет право 

в любой момент получить информацию о ходе накопления своего рейтинга. 

Промежуточный контроль – это зачет в 4 семестре для очной формы обучения и в 5 

семестре для очно-заочной формы обучения в сессионный период. 

 Полная оценка по дисциплине «Теоретическая фонетика» определяется по сумме баллов (S 

дисц.), полученных студентом по различным формам текущего, рубежного, итогового контроля, 

посещения занятий, бонуса за минусом штрафных баллов. 
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Дзейтова Х.Б. Методические рекомендации по дисциплине «Теоретическая фонетика» [Текст] 

/Сост. Дзейтова Х.Б. – Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова», 2021г. 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от 30.06.2021г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(степень бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 г. № 940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур», а также рабочим учебным планом по данному направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х.Б.Дзейтова, 2021 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Практическое занятие проводится по узловым инаиболее сложным вопросам (темам, 

разделам) учебной программы. Оно может быть построено как на материале одной лекции, так 

и насодержании обзорной лекции, а также поопределённой теме без чтения предварительной лекции, 

Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, 

проблемы диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться 

следующего алгоритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- определение дидактических, воспитывающих иформирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

- формулировка темы, соответствующей программе и Госстандарту; 

б) подготовка обучаемых и преподавателя: 

- составление плана практического занятия из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки ксеминару; 

- предоставление рекомендаций опоследовательности изучения литературы (учебники, 

учебные пособия, законы и постановления, руководстваи положения, конспекты лекций, 

статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные идр.); 

- создание набора наглядных пособий. 

 Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей: 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и  пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое 

внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

Методы и формы организации самостоятельной работы студентоввключают в себя: 

конспектирование учебной литературы, проработка учебного материала (по конспектам лекций 

учебной и научной литературы) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, 

к участию в тематических дискуссиях и деловых игра,поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору;работа с тестами и 

вопросами для самопроверки. 
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Задания для самостоятельной работы предусмотрены для закрепления и расширения знаний, 

умений и навыков, приобретенных в результате изучения дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

 

5 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

 

4 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

 

3 

Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Тамбиева Ф.А.  Методические рекомендации по дисциплине «Теория и практика перевода» [Текст] / 

Сост. Ф.А. Тамбиева – Грозный, ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. 

Кадырова», 2021. 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского языка, 

рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от  30.06.2021 г.), составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», (степень 

– бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014 г. №940, с учетом профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур», а также рабочим планом по данному направлению подготовки. 
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Методические указания к практическим занятиям 

 

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

На практических занятиях более детально изучаются вопросы, которые освещаются в лекциях 

по «Теории и практике перевода». К каждому практическому занятию предлагаются вопросы для 

обсуждения, которые исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине включает следующие этапы: 

конспектирование литературных источников по теме практического занятия, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам, написание рефератов, выполнение тестовых 

заданий. 

На практических занятиях студентам предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение докладов 

(рефератов), дискуссионное выступление. На практических занятиях с целью контроля усвоения 

материала курса предполагается проведение контрольных работ. 

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  
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Код направления (специальности) 45.03.02 

Профиль подготовки «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Код дисциплины Б1.Б.06 
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Дзейтова Х.Б., Дагаева А.И. Методические рекомендации по дисциплине «Практический курс 1-го 

иностранного языка» (французский язык) [Текст] / Сост. Дзейтова Х.Б., Дагаева А.И. Грозный, ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании кафедры французского 

языка, рекомендованы к использованию в учебном процессе (протокол № 10 от   30.06.2021г.), 
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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Практические занятия по дисциплине проводятся  в форме коллоквиумов с использованием 

самых разнообразных видов учебно-педагогической деятельности: опрос; беседа; дискуссия; 

заслушивание небольших докладов и сообщений; самостоятельно подготовленных студентами  и др.; 

в процессе которых студенты показывают уровень своей языковой компетенции и умение применять 

на практике знания; полученные на занятиях; а также в процессе их ознакомления с литературой и 

другими информационными источниками по дисциплине.  

Задачи практических занятий: 

– подготовка к межкультурной коммуникации и профессиональной деятельности в современных 

условиях; 

– совершенствование социокультурной компетенции, углубленное изучение истории и культуры 

страны изучаемого языка; 

– совершенствование лингвистической и социолингвистической  компетенций; 

– укрепление межпредметных связей цикла языковых дисциплин. 

К каждому практическому занятию предлагаются вопросы для обсуждения, которые 

исследуются более глубоко, с привлечением дополнительной литературы. 

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине включает следующие этапы: 

конспектирование литературных источников по теме практического занятия, подготовка к 

выступлению на занятиях по предложенным вопросам,  работа с различными словарями. 

На практических занятиях студентам  предлагаются следующие виды деятельности: 

развернутый ответ на вопрос плана практического занятия, прослушивание и обсуждение ответов, 

сообщений, докладов, дискуссионное выступление, работа со словарями.  

Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ. 

 

Баллы  Критерии  

5  Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.  

4  Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач  

3  Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  

 допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении программного 

материала, затруднения в выполнении практических заданий  

2-1  Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ  

0  Не было попытки выполнить задание  

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  Задание выполнено на 91-100%  

«Хорошо»  Задание выполнено на 81-90%  

«Удовлетворительно»  Задание выполнено на 51-80%  

«Неудовлетворительно»  Задание выполнено на 10-50%  
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