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                            1.Пояснительная записка
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная, учебно-

исследовательская,  научно-исследовательская  работа  студентов,  выполняемая  во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. 

Объем  самостоятельной  работы  студентов  определяется  государственным
образовательным стандартом.  Самостоятельная работа студентов является обязательной
для каждого студента и определяется учебным планом. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями  по  дисциплине,  опытом  творческой,  исследовательской  деятельности.
Самостоятельная  работа  студентов  способствует  развитию  самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного
и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной внеаудиторной работы являются:  1)  систематизация  и
закрепление  полученных  теоретических  знаний  и  практических  умений  студентов;  2)
углубление  и  расширение  теоретических  знаний;  3)  формирование  умений  применять
полученные  знания  при  выполнении  упражнений;  4)  развитие  познавательных
способностей  и  активности  студентов:  творческой  инициативы,  самостоятельности,
ответственности  и  организованности;  5)  формирование  самостоятельности  мышления,
способностей  к  саморазвитию,  самосовершенствованию и самореализации;  6)  развитие
исследовательских умений; 7) использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам.

 Методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  и
предназначены для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
«Астрономия».

 Содержит задания, выполнение которых позволит получить системные знания по
дисциплине, повысить грамотность и культуру студентов. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов являются: 
- уровень усвоения студентом учебного материала; 
-  умение  студента  использовать  теоретические  знания  при  выполнении

практических задач;
 - сформированность  общеучебных умений; 
- обоснованность и четкость изложения материала; 
- уровень оформления работы. 
На  самостоятельную  работу  в  курсе  изучения  дисциплины  отводится  16  часов.

Методические  рекомендации помогут  студентам целенаправленно  изучать  материал  по
теме, определять свой уровень знаний и умений при выполнении самостоятельной работы.

Раздел 1. Введение в астрономию

Раздел 2. Строение солнечной системы

Раздел 3. Физическая природа тел солнечной системы



Раздел 4. Солнце и звезды
Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной

1. Технологическая карта

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа
обучающихся

Вид СРС результат

Раздел 1 Введение в астрономию

Тема 1.1

Роль 
астрономии в 
развитии 
цивилизации.

Роль  астрономии  в  развитии
цивилизации.  Эволюция  взглядов
человека  на  Вселенную.
Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая
системы.  Особенности  методов
познания в астрономии. Практическое
применение  астрономических
исследований.  История  развития
отечественной  космонавтики.  Первый
искусственный  спутник  Земли,  полет
Ю.А.  Гагарина.  Достижения
современной космонавтики. 

Самостоятельная работа

Написание  доклада  на  тему:  Что
изучает  астрономия.  Её  значение  и
связь с другими науками

доклад Индивидуальны
й метод:

прослушивание
докладов

Раздел 2 Строение солнечной системы 

Тема 2.1

Методы
определения
расстояний  до
тел  Солнечной

Структура  и  масштабы  Солнечной
системы.  Конфигурация  и  условия
видимости  планет.  Методы
определения  расстояний  до  тел
Солнечной системы и их размеров. 



системы  и  их
размеров.

НЕБЕСНАЯ  МЕХАНИКА.  ЗАКОНЫ
КЕПЛЕРА. 

Практическая работа: Законы Кеплера

Тема 2.2

Определение
масс  небесных
тел

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МАСС  НЕБЕСНЫХ
ТЕЛ.  ДВИЖЕНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ  НЕБЕСНЫХ
ТЕЛ.

Практическая  работа:  Определение
масс небесных тел

Самостоятельная работа: 

написание  доклада: ДВИЖЕНИЕ
ИСКУССТВЕННЫХ  НЕБЕСНЫХ
ТЕЛ

доклад Индивидуальны
й метод:

прослушивание
докладов

Раздел 3

Физическая  природа тел  солнечной
системы

Тема 3.1

Происхождение
Солнечной

системы

Происхождение  Солнечной  системы.
Система  Земля  -  Луна.  Планеты
земной  группы.  Планеты-гиганты.
Спутники и кольца планет. 

Тема 3.2

Малые тела
Солнечной

системы

Малые  тела  Солнечной  системы.
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Самостоятельная работа

Написание  доклада: Астероидная
опасность

доклад Индивидуальны
й метод:

прослушивание
докладов

Раздел 4 Солнце и звезды 

Тема 4.1

Звезды:
характеристики,

строение,

Звезды:  основные  физико-химические
характеристики  и  их  взаимная  связь.
Разнообразие  звездных  характеристик
и  их  закономерности.  Определение



источники
энергии

расстояния  до  звезд,  параллакс.
ДВОЙНЫЕ  И  КРАТНЫЕ  ЗВЕЗДЫ.
Внесолнечные  планеты.  ПРОБЛЕМА
СУЩЕСТВОВАНИЯ  ЖИЗНИ  ВО
ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и
источники  энергии  звезд.
Происхождение  химических
элементов.  ПЕРЕМЕННЫЕ  И
ВСПЫХИВАЮЩИЕ  ЗВЕЗДЫ.
КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция
звезд, ее этапы и конечные стадии.

Тема 4.2

Строение
Солнца,

солнечной
атмосферы.

Строение  Солнца,  солнечной
атмосферы.  Проявления  солнечной
активности:  пятна,  вспышки,
протуберанцы.  Периодичность
солнечной  активности.  РОЛЬ
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ.
Солнечно-земные связи.

Самостоятельная  работа: Написание
доклада:

РОЛЬ  МАГНИТНЫХ  ПОЛЕЙ  НА
СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи  

Раздел 5 Строение и эволюция Вселенной

Тема 5.1

Многообразие
галактик  и  их

Открытие  других  галактик.
Многообразие галактик и их основные
характеристики.  Сверхмассивные



основные
характеристики

черные  дыры  и  активность  галактик.
Представление о космологии. Красное
смещение. Закон Хаббла.

Тема 5.2

Эволюция
Вселенной

ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой
Взрыв.  Реликтовое  излучение.
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ.

Самостоятельная  работа:  Написание
доклада: ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ

доклад Индивидуальны
й метод:

прослушивание
докладов

3. Рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

3.1. Рекомендации по работе с учебной литературой и выполнению практических
заданий

Раздел 1. Введение в астрономию

Тема 1.1. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Литература: Астрономия. Базовый уровень. В.М Чаругин 2018 Просвещение,
стр.5

 План изучения материала:

1.Что такое астрономия.
2.Что такое цивилизация
3.Связь астрономии с другими науками
4.Роль астрономии в развитии цивилизации

Самостоятельные задания

1. Подготовка конспекта по интернет ресурсам с указанием источника.

2. Написание доклада на тему: Что изучает астрономия.  Её значение и связь с другими

науками



Раздел 2. Строение солнечной системы

Тема 2.1. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.

Литература: Астрономия. Базовый уровень. 10-11 кл В.М Чаругин 2018
Просвещение 

План изучения материала:

1.Три закона Кеплера

2.Первая и вторая космические скорости 

Самостоятельные задания

1. Подготовка презентации с формулами

Тема 2.2. Определение масс небесных тел

Литература: Астрономия. Базовый уровень. В.М Чаругин 2018 Просвещение 

План изучения материала:

1.Небесные тела

2.Массы небесных тел

Самостоятельные задания

1. Написание доклада: ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ

Раздел 3. Физическая природа тел солнечной системы

Тема 3.1. Происхождение Солнечной системы

Литература: Астрономия. Базовый уровень. 10-11 кл В.М Чаругин 2018
Просвещение, стр 72



План изучения материала:

1. Образование планет
2. Космогоническая теория Шмидта

Самостоятельные задания

1. Подготовка  конспекта  на  тему  «Теория  Шмидта»  по  интернет  ресурсам  с
указанием источника 

Тема 3.2. Малые тела Солнечной системы

Литература: Астрономия. Базовый уровень. В.М Чаругин 2018 Просвещение,
стр. 68

План изучения материала:

1. Астероиды.
2. Кометы
3. Метеоры и метеориты

Самостоятельные задания

Написание доклада: Астероидная опасность

Раздел 4. Солнце и звезды

Тема 4.1. Звезды: характеристики, строение, источники энергии

Литература: Астрономия. Базовый уровень. В.М Чаругин 2018 Просвещение,
стр.91-94-106

План изучения материала:

1. Температура и цвет звезд
2. Масса звезд
3. Внутреннее строение звезд
4. Эволюция звезд

Самостоятельные задания



1.  Подготовка  конспекта  на  тему  «ПРОБЛЕМА  СУЩЕСТВОВАНИЯ  ЖИЗНИ  ВО
ВСЕЛЕННОЙ» по интернет ресурсам с указанием источника

Тема 4.2. Строение Солнца, солнечной атмосферы

Литература: Астрономия. Базовый уровень. В.М Чаругин 2018 Просвещение,
стр.86-90

План изучения материала:

1. Физические характеристики Солнца
2. Источники энергии Солнца.
3. Строение Солнца
4. Нейтрино

Самостоятельные задания

Написание доклада: РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной

Тема 5.1. Многообразие галактик и их основные характеристики

Литература: Астрономия. Базовый уровень. В.М Чаругин 2018 Просвещение,
стр.116-122

План изучения материала:

1.Классификация галактик.

2. Закон Хаббла

3.активные галактики и квазары

4. скопления галактик

Самостоятельные задания

Подготовка конспекта  на тему «Представление о космологии» по интернет ресурсам с
указанием источника

Тема 5.2. Эволюция Вселенной



Литература: Астрономия. Базовый уровень. В.М Чаругин 2018 Просвещение,
стр.126-134

План изучения материала:

1. Конечность и бесконечность Вселенной
2. Расширяющаяся Вселенная
3. Модель горячей Вселенной и реликтовое излучение

Самостоятельные задания

Написание доклада: ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ

Контрольные вопросы

1. Астрономия в развитии цивилизации

2. Небесная сфера. Экваториальная система координат. 

3. Горизонтальная система координат

4. Движение Солнца. Эклиптика

5. Движения Луны. Фазы Луны.

6. Лунные затмения

7. Геоцентрическая система мира

8. Гелиоцентрическая система Коперника.

9. Первый закон Кеплера

10.  Второй закон Кеплера

11.  Третий закон Кеплера

12.  Первая космическая скорость

13.  Вторая космическая скорость

14.  Планеты и астероиды

15.  Внутреннее строение Земли

16.  Метеоры и метеориты

17.  Характеристики Солнца

18.  Звезды. Строение. Характеристики

19.  Галактики. Классификации галактик

20.  Закон смещения Вина.



Рекомендации по выполнению самостоятельных письменных работ.

Самостоятельными письменными работами  при  изучении  дисциплины являются:
подготовка  докладов  и  рефератов  по  итогам  анализа  учебников,  научной  литературы;
выкладка  результатов  исследовательской  работы  в  виде  реферата,  решение  задач  по
заданному алгоритму, написание конспекта.

Методические указания по написанию конспекта:
 Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический вопрос.

Он призван помочь последовательно изложить  тему,  а  преподавателю лучше понять  и
следить за логикой ответа.  Опорный конспект должен содержать все то, что учащийся
собирается  предъявить  преподавателю  в  письменном  виде.  Это  могут  быть  чертежи,
графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные схемы.

 Основные требования к содержанию опорного конспекта 
1.  Полнота  –  это  значит,  что  в  нем  должно  быть  отображено  все  содержание

вопроса. 2. Логически обоснованная последовательность изложения.
 Основные требования к форме записи опорного конспекта
 1. Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 
2. По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости от

объема содержания вопроса . 
3.  Должен  содержать,  если  это  необходимо,  несколько  отдельных  пунктов,

обозначенных номерами или пробелами.
 4. Не должен содержать сплошного текста. 
5. Должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекательный вид). 
Методика составления опорного конспекта 
1. Разбить текст на отдельные смысловые пункты. 
2. Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 
3.  Придать  плану  законченный  вид  (  в  случае  необходимости  вставить

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения пунктов). 
4. Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в него

все  то,  что  должно  быть,  написано  –  определения,  формулы,  выводы,  формулировки,
выводы формул, формулировки законов и т.д. 

Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме, 1 балл; 
• правильная структурированность информации, 3 балла;
 • наличие логической связи изложенной информации, 4балла; 
• соответствие оформления требованиям, 3 балла; 
• аккуратность и грамотность изложения, 3 балла; 
• работа сдана в срок, 1 балл. 
Максимальное количество баллов: 15. 
14-15 баллов соответствует оценке «5» 
11-13 баллов – «4»
 8-10 баллов – «3» 
менее 8 баллов – «2»
Доклад – словесное или письменное изложение сообщения на определенную тему.

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:



1.  Подбор литературы по данной теме, ознакомление  с её содержанием.

2. Составление плана доклада.

3.  Написать  план  доклада,  в  заключение  которого  обязательно  выразить  своё
отношение к излагаемой теме и её содержанию.

4. Прочитать текст и отредактировать его.

5. Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению письменной     работы.

Примерная структура доклада:

1.   Титульный лист

2.   Текст работы

3.   Список использованной литературы

Реферат
Реферат   -  краткое  изложение  в  письменном  виде  или  форме  публичного

выступления  содержания  результатов  изучения  научной  проблемы,  научной  работы.
Реферат имеет научно-информационное назначение.

Виды рефератов.
Общие. Содержание произведения излагается всесторонне
Специализированные.  Отражаются  только  те  вопросы,  которые   представляют

интерес для определенной категории специалистов.
Сводные.  Объединены  рефераты,  выполняемые  на  основе  изучения  нескольких

книг, статей.
Тематика рефератов определяется преподавателем, рассматривается и утверждается

ЦМК в составе фонда оценочных средств по дисциплине.
Требования к реферату:
Должен удовлетворять следующим требованиям:

 Правильно отражать основное содержание реферируемой научной темы

 Изложение основных вопросов должно быть сжатым

 Изложение  должно  вестись  в  порядке  раскрывания  основных  вопросов,
фактов

 Содержать собственные выводы

Этапы работы над рефератом:

Первый этап – выяснение содержания темы и целевых установок.

Наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое содержание.

Второй  этап –  составление  календарного  плана  работы  над  рефератом.  План
необходим, чтобы правильно организовать работу и придать ей более целеустремленный
характер. 



Третий этап –  просмотр  литературы.  Он необходим для  накапливания  знаний,
осмысливания темы в интересах правильного составления плана реферата.

Часто  студенты  много  времени  тратят  на  просмотр  литературы.  Рекомендуется
прочитать  титульный  лист  и  оглавление,  затем  внимательно  ознакомиться  с
предисловием, введением, заключением. В оглавлении отметить те параграфы и разделы,
которые представляют наибольший интерес для раскрытия темы. В предисловии студент
найдет для себя ответы на следующие вопросы: цель написания, основные направления
работы,  подходы  к  ним,  границы  исследования,  общий  характер  труда.  Знакомясь  с
заключением,  важно отметить,  к каким выводам пришел автор по основным вопросам.
Это нужно для того, чтобы при просмотре глав и разделов быстро найти место, где автор
строит свои доказательства, обосновывает главные вопросы темы.

Четвертый этап – включает подбор соответствующей литературы. В этом деле
целесообразно пользоваться каталогами библиотеки.

Пятый этап – составление плана реферата.  План нужен для того, чтобы работа
шла целеустремленно, а не на ощупь, чтобы заранее было известно, что именно и в каком
порядке  писать.  Кроме  наименования  темы  он  обычно  включает  перечень  и
последовательность основных вопросов (разделов, их краткое содержание).

Шестой  этап –  изучение  литературы  и  работа  с  ней.  Рекомендуется  начинать
изучение с источников последних лет, прежде всего тех, которые в наибольшей степени
освещают  вопросы  реферата.  Такой  порядок  позволит  студенту  быстро  усвоить  тему,
оценить значение других источников и взять из них необходимый материал.

Сплошное  чтение  предполагает  углубленное  изучение  литературы,  что,  как
известно, является творческим процессом. Поэтому, работая над книгой, необходимо не
только запоминать  прочитанное,  но и  активно осмысливать,  логически перерабатывать
всю информацию.

При  чтении  рекомендуется  придерживаться  такой  последовательности:  после
прочтения  законченной мысли сопоставить  ранее  известное  с  новыми данными.  Затем
выразить  свое  критическое  отношение  к  изученному  вопросу.  Это  помогает  отобрать
наиболее ценный материал, глубоко понять и логически переработать прочитанное.

Полезно также мысленно делить прочитанное на части, отмечая основные, важные
моменты.  Вместе  с  тем,  надо  связывать  прочитанную  главу  с  предыдущей,  а  главы
объединять  в  разделы,  т.е.  осуществлять  переход  от  частей  к  целому.  Проведя,  таким
образом, анализ и синтез прочитанного, студент сможет глубоко понять содержание книги.

Для  облегчения  дальнейшей  работы  с  книгой  в  процессе  первичного  чтения
полезно  делать  отметки  карандашом  на  полях,  подчеркивать  комментарии.  Каждый
обучаемый может использовать свои условные знаки. Например, главную мысль выделить
одной чертой, факты – волнистой и т.п. Разумеется, подобные отметки возможны лишь на
собственной книге. При работе с источниками из библиотечного фонда надо пользоваться
закладками, на которых указать, в каких абзацах по счету сверху выражена главная мысль.

Седьмой этап – запись прочитанного.



Существует несколько способов записи: аннотация, план, выписка цитат, тезисы,
конспект. Наиболее полно изученную литературу отражает конспект.

Различают  три  типа  конспектов:  систематический,  свободный  и  тематический
или сводный конспект.

Систематическим  называется  такой  конспект,  в  котором  фактический  материал
излагается в последовательности книги.

В свободном конспекте запись делается в наиболее удобном для студента порядке.

Тематический  конспект  тот,  в  котором  обобщено  содержание  нескольких
источников по одной теме.

Примерная структура реферата: 

Титульный лист (приложение 1).

Оглавление  –  излагается  название  составляющих  (глав,  вопросов)  реферата,
указываются страницы.

Введение  –  формулируется  суть  исследуемой  проблемы  ее  актуальность,
обосновывается выбор темы. Указывается цель и задачи. Показывается научный интерес и
практическое значение. Объем введения составляет 2-3 страницы.

Основная  часть  –  доказательно  раскрывается  проблема  или  одна  из  ее  сторон;
могут быть представлены таблицы, графики, схемы. Основная часть должна включать в
себя также собственное мнение студента.

Заключение – подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата,
указывается что интересно, что спорно, предлагаются рекомендации.

Объем заключения 2–3 страницы.

Список  литературы  –  источники  должны  быть  перечислены  в  алфавитной
последовательности  (по  фамилии  автора  или  по  названию  сборников),  необходимо
указать место издания, название издательства, год.

Требования к оформлению реферата:

Реферат оформляется на листах обычного формата А4. Объем реферата колеблется
от 10 – 15 листов, включая титульный лист, план и перечень использованной литературы.
Все приложения к реферату не входят в его объем.

К  реферату  должен  быть  приложен  перечень  использованной  литературы  с
указанием автора, названия книги (журнала), издательства и года издания. На последнем
листе указывается дата и делается подпись автора.

При  изложении  письменного  материала   необходимо  соблюдать  следующие
правила:



 Не  рекомендуется  вести  повествование  от  первого  лица  единственного  числа.
Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы «проведение
мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент».

 При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фамилией.

 Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и заключается в
кавычки с обеих сторон.

Каждая глава начинается с новой страницы.

4. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Оценка устного ответа 

«Отлично» студент  получает,  если:  с  достаточной  полнотой  излагает
соответствующую тему;  даёт правильные формулировки,  точные определения,  понятия
терминов;  может  обосновать  свой  ответ,  привести  необходимые  примеры;  правильно
отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень
понимания студентом данного материала. 

«Хорошо» студент  получает,  если:  неполно  (не  менее  70%  от  полного),  но
правильно  изложено  задание;  при  изложении  были  допущены  1-2  несущественные
ошибки,  которые  он  исправляет  после  замечания  преподавателя;  даёт  правильные
формулировки,  точные  определения,  понятия  терминов;  может  обосновать  свой  ответ,
привести  необходимые  примеры;  правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы
преподавателя,  имеющие  целью  выяснить  степень  понимания  студентом  данного
материала. 

«Удовлетворительно» студент  получает,  если:  неполно  (не  менее  50%  от
полного), но правильно изложено задание; при изложении была допущена 1 существенная
ошибка; знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в
формулировке  понятий;  излагает  выполнение  задания  недостаточно  логично  и
последовательно; затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

«Неудовлетворительно» преподаватель  вправе  оценить  выполненное  студентом
задание,  если  оно  не  удовлетворяет  требованиям,  установленным  преподавателем  к
данному виду работы.

Критерии оценки за      доклад, реферат  

Используется рейтинговая система оценок.

Критерии Баллы

Правильность оформления  доклада, реферата 1-5



Краткость, четкость изложения материала 1-5

Профессионализм изложения 1-5

Грамотно и четко сделанные выводы 1-5

Наглядность (наличие таблиц, графиков, схем, фотографий, рисунков) 1-5

 Выступление с докладом, защита реферата 1-5

Баллы Оценка

26-30 Отлично

20-25 Хорошо

15-19 Удовлетворительно

Менее 15 Неудовлетворительно

5. Памятка студентам для самостоятельной работы с источниками информации

Работа с книгой. Необходимую для учебного процесса и исследований информацию
Вы черпаете из книг, публикаций, периодической печати, специальных информационных
изданий и других источников. Успешному поиску и получению необходимой информации
содействуют  знания  основ  информационного  поиска  в  информационных  системах,
источников информации, составов фондов библиотек и их размещения.

Официальные документы,  учебная  научно-методическая  и  справочная  литература,
периодические  и  информационно-библиографические  издания,  бюллетени,  фильмы,
плакаты и схемы, имеющиеся в техникуме,  составляют учебно-информационный фонд,
используемый  в  учебном  процессе.  Этот  фонд  непрерывно  пополняется  учебниками,
учебными пособиями и другой научной и учебной литературой. Следует быстро и умело
ориентироваться в этом потоке информации, уметь работать с предметными каталогами
библиотеки,  уметь  пользоваться  информационными  изданиями,  периодической
литературой  профессиональной  направленности  (журналы,  газеты),  а  также
автоматизированными  поисковыми  системами,  например,  Яндекс,  GOOGLE.  Каждый
студент  должен  уметь  работать  с  книгой.  Без  этого  навыка  практически  невозможно
овладеть программным материалом, специальностью и успешно творчески работать после
окончания учебы.



Умение  работать  с  книгой  складывается  из  умения  быстро  найти  требуемый
источник  (книгу,  журнал,  справочник),  а  в  нем  —  нужные  материалы;  из  умения
разобраться в нем, используя при этом различные способы чтения.

Для поиска специальной научной литературы следует использовать:

— предметные и систематические каталоги библиотек;

— журналы и газеты профессиональной направленности;

— указатели опубликованных в журналах статей и материалов, которые помещаются
в последнем номере интересующего журнала за истекший год.

Работа с Интернет ресурсами. Интернет сегодня – правомерный источник научных
статей,  статистической  и  аналитической  информации,  и  использование  его  наряду  с
книгами  давно  уже  стало  нормой. Однако,  несмотря  на  то,  что  ресурсы  Интернета
позволяют  достаточно  быстро  и  эффективно  осуществлять  поиск  необходимой
информации, следует помнить о том, что эта информация может быть неточной или вовсе
не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске материала по заданной
тематике  следует  оценивать  качество  предоставляемой  информации  по  следующим
критериям:

- представляет ли она факты или является мнением?

-  если  информация  является  мнением,  то, что  возможно  узнать  относительно
репутации автора, его политических, культурных и религиозных взглядах?

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источника?

- когда возник ее источник?

- подтверждают ли информацию другие источники?

В первую очередь нужно обращать внимание на, литературу, которые посоветовали
вам  преподаватели.  Нередко  в  Интернете  выкладываются  материалы  конференций.
Полезным  будет  поискать  специализированные  Интернет-журналы  и  электронные
библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в статье
должны  насторожить.  Используйте  подобные  материалы  как  вспомогательные  и
иллюстративные, но не как основные.

Оформление Интернет - источников:

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в
списке использованной литературы.

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким образом:

ссылка  на  ресурс  (не  общая  ссылка  на  портал,  а  именно  на  страницу  с
использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или книги.

Например:



1. http://www.intuit.ru/department/os/ossysob/12/ Назаров  С.  В.,  д.т.н   Операционные
системы, среды и оболочки

Нельзя указать «Ресурсы Интернет» или один адрес, необходимо указать автора!!

Сайты,  где  выложены  коллекции  бесплатных  рефератов  и  готовых  студенческих
работ, не могут быть вписаны как Интернет - источники. Это вторичная информация, уже
кем – то переработанная, она может быть не вполне достоверной и актуальной.

6. Список рекомендуемой литературы для выполнения ВСРС

Основная литература

1. Астрономия.  Базовый  уровень.  Учебник  (авторы:  Б. А.  Воронцов-Вельяминов,
Е. К. Страут). 

2. Астрономия. Базовый уровень. В.М. Чаругин. Москва. Просвещение 2018

3. Астрономия. Базовый уровень. Методическое пособие (автор М. А. Кунаш).

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.intuit.ru%2Fdepartment%2Fos%2Fossysob%2F12%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1izaREZIT_gFs8pqOLG8nyZeKrg
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Самостоятельная  работа  обучающихся  –  это планируемая  учебная,  учебно-
исследовательская,  научно-исследовательская  работа,  выполняемая  по  заданию  и  при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Согласно
требованиям  ФГОС,  внеаудиторная  самостоятельная  работа  является  обязательной  для
каждого студента.  Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы и объём
времени на её выполнение находят отражение:
- в рабочем учебном плане по каждой специальности;
- в рабочих программах учебных дисциплин.
   Функции самостоятельной работы:
- информационно-обучающая;
- развивающая;
- ориентирующая;
- стимулирующая;
- воспитывающая
         Методические рекомендации освещают виды и формы СРС по ключевым темам,
систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат  методические  рекомендации  по
отдельным аспектам освоения дисциплины: анализ текста, текстовая деятельность, устная и
письменная  речь,  проектная  деятельность,  использование  учебно-вспомогательной
литературы.
Основная  цель  методических  рекомендаций  состоит  в  обеспечении  студентов
необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для  успешного  выполнения
самостоятельной  работы,  в  формировании  устойчивых  навыков  и  умений  по  разным
аспектам обучения русскому языку, позволяющих самостоятельно решать учебные задачи,
выполнять  разнообразные  задания,  преодолевать  трудные  моменты  в  отдельных  видах
СРС. 
Результаты изучения дисциплины в соответствии с ФГОС: 
-        воспитание уважения к русскому (родному) языку;
-        понимание роли языка как основы успешной социализации личности;
-        формирование  мировоззрения,  основанного  на  диалоге  культур,  осознание  своего
места в поликультурном мире;
-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
-        способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
-        владение основными видами речевой деятельности;
-        овладение  нормами речевого  поведения  в  различных ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;
-        способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;
-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников;
-        сформированность понятий о нормах русского литературного языка;
-        сформированность умений создавать устные и письменные высказывания различных
типов и жанров на метапредметном уровне;
-        владение навыками самоанализа и самооценки собственной речи;
-        умение анализировать текст;
-        умение составлять различные тексты;
-        сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях
русского языка;
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-        сформированность представлений о системе стилей языка 
Также обучение предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися

поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут в
овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в освоении
навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы
содержания,  как  фундаментальные  идеи  и  ценности,  образующие  основу  человеческой
культуры и обеспечивающие миропонимание  и  мировоззрение  человека,  включенного  в
современную общественную культуру.

Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  отдельным  этапом
образовательного  процесса  и  строится  по  определённому  технологическому  циклу,
предполагающему следующую последовательность этапов проведения:
1. Планирование.
2. Отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.
3. Методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы.
4. Оценка самостоятельной работы.

Критериями  оценки  результатов  самостоятельной внеаудиторной  работы
студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общих знаний и умений;
- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Формы контроля обучающихся: сочинения, доклады, сообщения и др.
Виды самостоятельной работы обучающихся:
– работа с первоисточниками;
–  подготовка  к  занятиям  (домашняя  подготовка,  занятия  в  библиотеке,  работа  с
электронными каталогами и интернет-информация);
– составление различных текстов;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 
          Формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  имеют  дифференцированный
характер,  учитывают  специфику  изучаемой  дисциплины,  индивидуальные  особенности
студентов, специальность. Это: 
сообщения, доклад, подготовка  презентаций, работа с текстом, анализ текста, кроссворд,
индивидуальный проект.

          Для создания условий успешного выполнения самостоятельной работы студентов
разработаны методические рекомендации для организации внеаудиторной самостоятельной
деятельности, которые помещены в приложении.
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II.  ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
2.1 Методические рекомендации по подготовке сообщений,  докладов
Сообщение - это информация, часто краткая, переданная от одного лица другому.
Подготовка  информационного  сообщения  –  это  вид  внеаудиторной  самостоятельной
работы по подготовке небольшого по объему сообщения для озвучивания на семинаре,
практическом  занятии.  Сообщаемая  информация  носит  характер  уточнения  или
обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее
характером  –  сообщения  дополняют  изучаемый  вопрос  фактическими  или
статистическими  материалами.  Оформляется  задание  письменно,  оно  может  включать
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Цель:  научиться  осуществлять  подбор  необходимой  литературы,  интернет-сайтов,
вычленять из них главное, систематизировать имеющийся материал.
Темы сообщений:
1. Особенности построения текста, выполнение домашней работы
2. Основы ораторского искусства
3. Строение русского слова, выполнение домашней работы
4. Способы образования слов в русском языке
5. Особенности употребления собирательных числительных
6. Русская пунктуация и ее назначение
7. Темы докладов:
1.   Роль ударения в стихотворной речи, выполнение домашней работы
2.  Культура речи. Нормы русского языка, выполнение домашней работы
По итогам выполнения обучающийся должен представить:
оформленную работу в виде презентации.
Методические указания / инструкция по подготовке сообщений
1. Сформулируй тему сообщения, правильно озаглавь свое сообщение. 
2. Составь краткий или развернутый план сообщения. 
3. B соответствии c планом проанализируй необходимую литературу: тексты, статьи. 
Подбери цитаты, иллюстративный материал. 
4. Выпиши необходимые термины, ключевые слова, речевые обороты. 
5. Текст сообщения должен состоять из простых предложений и быть кратким. 
6. Начни сообщение c фраз: я хочу рассказать o .., речь идет o ... . 
7.  Обозначь  во  вступлении  основные  положения,  тезисы  своего  сообщения.  Обоснуй,
докажи фактами, проиллюстрируй эти тезисы. 
8. Выделив в своем выступлении смысловые отрезки, установи между ними смысловые
связи. 
9. Особо подчеркни главное. 
10. Закончи сообщение, обозначь результат, сделай вывод, подведи итог сказанному. 
11. Вырази свое отношение к изложенному. 

Методические рекомендации по подготовке сообщений,  докладов, рефератов 
1.  Выбрать  тему  сообщения,  доклада,  реферата.  Она  должна  быть  актуальной,
проблемной, конкретно сформулированной 
2. Составить план сообщений, докладов, рефератов 
3. Подобрать литературу по выбранной теме. Сделать все необходимые выписки. Важно:
 источников должно быть не меньше 3-х 
 прочитать текст, разбить его смысловые на части, выделить непонятные слова, найти их
значение 
 сделать необходимые выписки 
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4. Написать сообщение, доклад, реферат 
5. Сообщение, доклад, реферат должно иметь определённую структуру: 
 Введение  содержит  мотивацию  и  актуальность  выбранной  темы,  цель  написания
сообщения, доклада, реферата 
 Основное  содержание  Тема  раскрывается  на  2-3  страницах.  Материал  содержит
различные точки зрения на излагаемую тему. Материал разбивается на смысловые части.
Каждая часть заканчивается выводом 
 Заключение В заключении автор выражает своё отношение к теме. Вывод не должен
противоречить выводам каждой части 
 Список используемой литературы 

Защита сообщений, докладов, рефератов 
За  2-3  недели  до  защиты  дать  сообщение,  доклад,  реферат  на  рецензирование  2.
Выступление не должно быть больше 7 минут. Автор называет тему сообщения, доклада,
реферата и объясняет свой выбор и актуальность  темы. Далее кратко характеризуются
использованные источники. Затем кратко излагаются основные идеи работы и выводы. В
ходе  выступления  обязательно  высказывается  своё  аргументированное  мнение  3.
Слушатели задают вопросы. Отвечать нужно кратко, корректно и чётко 4. Зачитывается
рецензия (если имеется) Заключительное слово автора

Требования к оформлению сообщения: 

А) графические требования: 
 Сообщение  оформляется  печатным текстом  на  листе  формата  А4,  шрифт  Times  New
Roman,  кегль  14,  междустрочный интервал  1,5,  поля 1 см.   Разрешается  двустороннее
оформление сообщения на листе, объём сообщения не менее двух страниц. Оформление
сообщения должно иметь ниже указанный вид.
Сообщение  на  тему:  «Язык и  речь» студента  группы  …(название  группы)  Сидорова
Максима Петровича (Текст сообщения) 
Список использованной литературы: 1. 2. 3. 
Проверила:  Иванова Л.П., преподаватель русского языка и литературы Оценка: подпись
оценщика:
 Б) требования к содержанию сообщения: 
 Сообщение должно соответствовать заявленной теме 
 Сообщение должно содержать в себе три части: вводную  часть, основную и заключение;
данные  части  должны  иметь  логические  переходы  или  связки.   Сообщение  должно
включать в себя следующие аспекты:
  язык как средство общения и форма существования национальной культуры
  язык как система, основные уровни языка
  русский язык в современном мире 
  речь и виды речевой деятельности 

2.2. Методические рекомендации по работе над подготовкой презентаций
Цель:  развитие  познавательных  способностей   и   активности   студентов:  творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.
Тема презентации:
1. Примеры текстов с различными знаками препинания

По итогам выполнения обучающийся должен представить:
готовую  презентацию  на  выбранную  тему  в  электронном  варианте.  Презентация
составлена с учетом следующих требований:
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- презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то
есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей
программы).  
-  количество  слайдов  соответствует  содержанию  и  продолжительности  выступления
(например,  для  5-минутного  выступления  рекомендуется  использовать  не  более  10
слайдов). 
- на первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.
Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их
подготовки: 
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с
тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования: 
- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
-значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
- особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.  
2   стратегия: на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования: 
-  выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  д.
соответствуют содержанию; 
-  использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в
текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
-  максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  –  2  рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 
- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
 Оформление презентации. 
1. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот

же шаблон оформления. 
2. Кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В

презентациях не принято ставить переносы в словах. 
3.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.
4.  Вспомогательная  информация (управляющие кнопки)  не  должны преобладать  над

основной информацией (текстом, иллюстрациями).
5.  Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  не

обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы)
Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1.   Подумай, о чем ты хочешь рассказать в своей презентации. Составь план 
презентации. 
2.    Проанализируй  необходимую  литературу.  Подбери  цитаты,  иллюстративный
материал. 
3.   Повтори слова, необходимые для составления комментария к презентации. 
4.  Текст слайда должен состоять из кратких и простых по грамматической структуре 
предложений. 
5.  Иллюстрации должны отражать содержащуюся на слайде информацию. 
6.  Слайды должны быть логически последовательными. 
7.   Не  забывай,  что  при  представлении  презентации  комментарии  к  слайдам  должны
содержать больший объем информации, чем отражено на самом слайде. 
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8.   Дизайн  слайдов  должен  быть  выдержан  в  едином стиле  и  не  мешать  восприятию
содержащейся на нем информации.

2.3  Методические рекомендации по самостоятельной работе над индивидуальным
проектом
Цель работы: 
самостоятельное  приобретение  знаний  в  процессе  решения  практических  задач  или
проблем, требующее интеграции знаний из различных предметных областей.
«Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться» (Леонардо
да Винчи).

Выполняй проект в следующем порядке:
 Выбери с помощью преподавателя тему
 Выдвини гипотезу
 Подбери  информацию  (книги,  журналы,  компьютерные  программы,  телепередачи  и

т.д.)
 Планируй весь объем работы и организацию ее выполнения с помощью преподавателя
 Выполни теоретическую и практическую части проекта
 Внеси коррективы в теоретическую часть по результатам выполнения изделия
 Напечатай графическую часть проекта
 Подготовься  к  защите  и  оценке  качества  твоей  работы,  выполняя  для  защиты

демонстрационные наглядные материалы
 Защити проект
 Обсуди в группе свой проект и его защиту. Проведи самооценку.
 Используй в работе справочную литературу: каталоги, словари, журналы, книги и т.п.,

а также материалы музеев и выставок
 Старайся применять в работе современную технику: видеокамеру, компьютер, видео- и

аудиотехнику, фото- и копировальные аппараты, Интернет
 Думай  о  том,  как  твоя  работа  пригодится  тебе  в  будущем,  старайся  связать  ее  с

выбранной профессией
 Учитывай традиции и обычаи округа и города, в котором ты живешь
 Всегда помни о своем здоровье
 Используй  знания  по  любым  дисциплинам,  а  также  свой  бытовой  опыт.  Проявляя

творчество, основывайся только на научных знаниях
 По всем вопросам нужно обращаться к руководителю проекта.
Цель работы: 
По  итогам  выполнения  обучающийся  должен  представить: проектный  продукт,
который создается  автором в ходе  его  работы и также  становится  средством решения
проблемы проекта. 

2.4  Методические  указания  /  инструкция  по  выполнению  словообразовательного
анализа:
1. Находим слово, от которого образовано наше слово. Можно пробовать отнимать по

одной морфеме:
безооблачный – облачный
Определяем,  что  помогло  образовать  новое  слово  (приставка,  суффикс,  приставка  и
суффикс, образовано отнятием суффикса, перешло из другой части речи, сложилось из
разных корней.)
2. Подписываем способ:
- приставочный (подводный - водный)
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- суффиксальный (стульчик - стул)
- приставочно-суффиксальный (подводник - вода)
- бессуффиксный (выход - выходить)
- переход из другой части речи (дежурный - дежурный)
- сложение (основ, слов,  аббревиация звуковая, буквенная):
1) основ: пароход
2) слов: кресло-качалка
3) звуковая аббревиация: ВУЗ
4) буквенная аббревиация: МВД

2.5 Методические рекомендации по проведению комплексного анализа текста
Цель: формирование умения анализировать текст.

        Анализ текста начинается с выразительного чтения текста. Далее действуем по алгоритму.
При работе с текстом необходимо использовать  карандаш.  Вся найденная информация
должна быть подчёркнута.
1. Определяем тему текста. 
2.  Находим  предложение,  передающее  основную  мысль  (вся  важная  информация
находится в начале или в конце текста) 
3. Определяем композицию текста или составляем план. 
4. Даём характеристику героям на основании их поступков. 
5. Раскрываем роль средств выразительности

2.6 Методические рекомендации по синтаксическому анализу
 простого предложения
 План разбора: 
1. Подчеркнуть главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и обозначить, чем
они выражены (какой частью речи). 
2.  Подчеркнуть  второстепенные  члены  предложения  (дополнения,  определения,
обстоятельства) и обозначить, чем они выражены. 
3. Дать характеристику предложению: 
 по  цели  высказывания  –  повествовательное,  побудительное,  вопросительное;   по
интонации – восклицательное, невосклицательное;
  по количеству основ – простое или сложное; 
 по характеру основы – двусоставное или односоставное; 
 по  наличию  второстепенных  членов  предложения  –  распространённое  или
нераспространённое; 
 осложнённое или неосложнённое (простое предложение обычно осложняют однородные
члены  предложения,  вводные  слова,  уточняющие  конструкции,  обособленные
определения и обстоятельства и т.д.). 
Образец выполнения синтаксического разбора простого предложения: Солнце, |ещё не
вошедшее в силу|, греет бережно и ласково. Повеств., невосклиц., простое, двусоставн.,
распростр.,  осложнённое  однородными определениями  и  обособленным определением,
выраженным причастным оборотом. 
Синтаксический анализ  предложения -  это  полная  характеристика  предложения  как
основной синтаксической единицы. Синтаксический анализ начинаем с указания простое
или сложное предложение.
Если  это  простое  предложение,  которое  имеют  только  одну  грамматическую  основу
(подлежащее  +  сказуемое  или  только  сказуемое  или  подлежащее  в  односоставных
предложениях), то далее указываем следующие характеристики простого предложения:
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1. .вид  по  цели  высказывания  (повествовательное,  вопросительное  или
побудительное);

2. вид по эмоциональной окраске (восклицательное или невосклицательное);
3. вид по составу (двусоставное или односоставное);
4. по наличию второстепенных членов распространенное или нераспространенное;
5. осложненное или неосложненное оборотами, однородными членами предложения,

обособленными членами и пр.
6. полное или неполное (если нет одного главного члена предложения)

Затем предложение разбирается по членам предложения.
Солнце осветило макушки рыжих кленов.
простое  предложение,  повествовательное,  невосклицательное,  двусоставное,
распространенное, неосложненное, полное.
Солнце осветило - грамматическая основа предложения.
Солнце - подлежащее, выраженное существительным единственного числа среднего рода
2 склонения в именительном падеже.
Осветило  -  простое  глагольное  сказуемое,  выраженное  глаголом  изъявительного
наклонения единственного числа среднего рода прошедшего времени.
Осветило что? макушки - прямое дополнение, выраженное...
макушки чьи? кленов - несогласованное определение, выраженное...
кленов каких? рыжих - согласованное определение.
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III. Перечень используемой литературы для изучения:

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Русский язык. 10-11 кл.: учеб.пособие / В.Ф.Греков, С.Е.Крючков и др.- 3-е изд. –
М.: Просвещение, 2018.

2. Голайденко,  Л.Н. Практикум по русскому языку [Электронный ресурс]:  учебное
пособие / Л.Н. Голайденко. – Электрон. дан. – Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. – 186
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99959. – Загл. с экрана.
Интернет – источники:

1. Сайт Министерства образования и науки РФ  http  ://  mon  .  gov  .  ru  /   
2. Российский образовательный портал www  .  edu  .  ru   
3. Сайт ФГОУ Федеральный институт развития образования   http://www.irorb.ru/
4. http://school-collection.edu.ru/  

Дополнительные источники:
1. Словари: Даль, В.И. Толковый словарь русского языка: современное написание /
В.И. Даль. — М.: Астрель: ACT, 2006. — 983 с
2. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 ООО слов / С. И. Ожегов; Под
общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. — 24-е изд., испр. — М.: ООО «Издательство
«Мир   и   Образование»:   ООО   «Издательство   Астрель»:   ООО   «Издательство
Оникс», 2012. - 640
3. Орфографический словарь русского языка. - - СПб.: ООО «Полиграфуслуги»,
2005, 736 с.
4. Орфографический   словарь   русского   языка:   около   100  ООО  О-70   слов/   АН
СССР.  Ин-т русс,  яз.;  Редкол.:  В.  В.  Лопатин (отв.  ред.),  Б.  3.  Букчина,  Л.  П.
Калакуцкая и др. - 29-е изд.» испр. и доп. - М.: Рус. яз., 1991. - 414 с. 
5. Розенталь, Д. Э.Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, М. А.
Теленкова. — 11-е изд. — М.: Айрис-, пресс, 2013.-832 с.
6. Саяхова,  Л.   Г.,   Хасанова  Д.  М.  Иллюстрированный  тематический   словарь
русского языка. — М.: Рус. яз., 1989.- 224 с, ил.
7. Семенов,  А.  В.  Этимологический  словарь  русского  языка.   -  М.   -ЮНВЕС.  —
2006. — 704 с.
8. Словарь антонимов русского языка. — Ростов н/Д: «Феникс», 2005. — 240 с.
(Серия «Словари»)
9. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка - СПб.:
ООО «Полиграфуслуги», 2006, 537 с.
10. Современный   словарь   иностранных   слов:   толкование,   словоупотребление,
словообразование,   этимология/Л.   М.   Баш,   А.   В.   Боброва   и   др.   Издание   7-е,
стереот. - М.: ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД \ 2006. - 960 с.
11. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - М.:
Цитадель-трейд, СПб.: Виктория плюс, 2005. - 576 с.
12. Уша.   Т.Ю.     Словарь   иностранных   слов   (Около   10   ООО   слов).-   СПб.:
ООО«Полиграфуслуги», 2005. — 816 с.
13. Фразеологическийс ловарь русского языка. – С-Пб.: «Виктория» 2005
14. Шанский   ,   М.Н.   Школьный   этимологический   словарь   русского   языка.
Происхождение слов / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. — 8-е изд., стерео-тип _ М.:
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Тема 1.2 Цивилизации Древнего мира.



Вид самостоятельной  работы:  подготовка  сообщения  «Достижения  культуры античной

цивилизации»

Цели:  представить  в  сообщении  наиболее  яркие  достижения  культуры  античных

цивилизаций.

Инструктаж:

В сообщении необходимо охарактеризовать культурное наследие античной цивилизации.

С  этой  целью  необходимо  рассмотреть  особенности  культуры  древнегреческой  и

древнеримской цивилизаций, указать на особенности развития архитектуры и скульптуры,

поэзии, драматургии, философии, науки. 

Критерии  оценки  сообщения:  содержательность,  полнота  и  конкретность   освещения

темы; последовательность изложения, формулирование выводов. 

Форма контроля: выступление с устным докладом.

Тема 2.2 Христианская Европа в средние века

Вид  самостоятельной  работы:  работа  с  учебником  «Анализ  социальной  структуры

средневекового европейского общества»

Цели:  в  письменной  работе  представить  особенности  социального  устройства

средневекового европейского общества.

Инструктаж 

Цели:  проанализировать  положение,  объем  прав  и  привилегий  основных  категорий

средневекового европейского общества – духовенства, светских феодалов и крестьянства. 

Алгоритм выполнения работы:   

- выделить из социальной структуры основные сословия (духовенство, светские феодалы,

крестьянство);

- определить объем прав и привилегий, обязанностей, особенности положения в обществе

каждого из сословий;



- проанализировать роль указанных сословий в обществе; характер взаимоотношений друг

с другом.

Форма контроля: устный опрос.

Тема 2.3 Возникновение ислама. Арабские завоевания.

Вид самостоятельной работы: подготовка реферата «Арабо-мусульманская культура» 

Цель:  изучение  арабо-мусульманской  культуры  как  целостного  социокультурного

феномена

Алгоритм выполнения работы:   

1.Возникновение ислама

2. Коран. Основные направления в исламе

3. Ислам как фундамент арабо-мусульманской культуры. Мусульманское вероучение

4. Философия арабо-мусульманского Востока

5. Исламская словесность. Художественная культура Востока

Форма контроля: защита реферата

Тема 2.4 Восток в Средние века.

Вид самостоятельной работы: письменная работа «Особенности истории Китая, Индии и

Японии в V-XV вв.

Цель:  формирование  представления  об  основных  особенностях  экономической,

социальной, политической истории стран Востока в эпоху Средневековья.

Форма контроля: проверка письменно выполненной работы

Тема 2.5  Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.



Вид самостоятельной работы: подготовка устного сообщения «Роль церкви и религии в

Средние века»

Цель: формирование представления о значении христианства и католической церкви для

средневековой европейской цивилизации

Форма контроля: выступление с устным докладом.

Тема 3.1. Древняя Русь в IX – XI вв.

Вид самостоятельной работы: сообщение на тему «Древнерусская культура»

Цели:  знакомство  с  уровнем  развития  письменной  культуры  Древней  Руси,  ремесла,

техники, изобразительного искусства.

Инструктаж 

При подготовке доклада следует придерживаться следующего плана:

1. Главные особенности русской культуры в изучаемый период.

2. Грамотность и образование.

3. Письменная культура:

а) религиозная литература

б) историческая литература

в) светские произведения

   4. Фольклор.

   5. Архитектура и живопись.

В  докладе  необходимо  помимо  особенностей  развития  культуры  указать  на  наиболее

значительные памятники древнерусской культуры.

Критерии  оценки  сообщения:  содержательность,  полнота  и  конкретность   освещения

темы; последовательность изложения, формулирование выводов. 

Форма контроля: выступление с устным докладом.



Тема 3.2 Феодальная раздробленность на Руси

Вид  самостоятельной  работы:  письменная  работа  «Сравнительная  характеристика

развития  русских  земель  в  период  феодальной  раздробленности»  (на  примере

Новгородской республики и Галицко –Волынского княжества).

Алгоритм выполнения: 

1. Сравните управление в Новгороде с управлением в Галицко-Волынском княжестве.

2. Чем вы объясните то, что в Новгороде сложилась особая система управления?

3. С чем вы можете ее сравнить в истории зарубежной Европы?

Форма контроля: контрольная работа

Тема 3.3 Монгольское завоевание и его последствия. Натиск с Запада

Вид самостоятельной работы: сообщение на тему « Особенности государства монголов».

Алгоритм выполнения: 

1. В  чем  особенности  природных  условий,  в  которых  создавалось  Монгольское

государство, устройства жизни и занятий его жителей?

2. Перечислите  причины  успешных  завоевательных  походов  монгольской  армии.

Назовите не менее  пяти таких причин.

Форма контроля: выступление с устным докладом.

Тема 3.4 Начало возвышения Москвы. Образование единого Русского государства

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы «Политика московских князей»

Цель:  объяснение причин возвышения Москвы и превращения ее в лидера в политике

«собирания» земель.

Алгоритм выполнения: при выполнении задания необходимо заполнить таблицу  

Основные принципы политики московских

князей

Их проявление



Форма контроля: проверка содержания заполненной таблицы

Тема 4.1 Россия в правление Ивана IV Грозного.

Вид самостоятельной работы: письменная работа «Цели, содержание и итоги политики

Избранной Рады 50-х XVI в.»

Цели:  охарактеризовать  основные  направления  реформ  Избранной  рады,  ее  роль  в

истории государства на первом этапе правления Ивана IV Грозного.

Инструктаж 

В работе необходимо указать следующее:

 хронологические рамки деятельности Избранной Рады;

 состав  Рады  (Отразил  ли  он  компромисс  между  различными  слоями

господствующего класса?);

 содержание  реформ,  проводимых  Избранной  радой  (реформа  местного

самоуправления, судебная реформа, военная реформа, реформа церкви);

 итоги политики Избранной рады, причины ее падения.

Форма контроля: контрольная работа.

Тема 4.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения.

Вид  самостоятельной  работы:  работа  с  учебником  –  «Основные направления  внешней

политики России в XVII в.»

Цели: описать основные направления  и дальнейшие тенденции внешней политики России

в XVII в., оценить значение присоединения Украины к России. 

Инструктаж 

Рассматривая  основные направления внешней политики России в указанный период,  в

первую  очередь  необходимо  обозначить  задачи  России  во  внешнеполитической  сфере



после  Смуты.  Далее  характеризуя  основные  направления  внешней  политики,  следует

придерживаться следующего плана:

1. Смоленская война (причины, ход военных действий, итоги и условия перемирия).

2. Воссоединение  Украины  с  Россией  (в  данном  пункте  необходимо  обратить

внимание на  определение понятия «реестр»,  охарактеризовать  личность  Богдана

Хмельницкого и его роль в процессе присоединения Украины к России; указать

какие права сохраняла Украина, войдя в состав России).

3. Русско-польская (1654-1667гг.) и русско-шведская (1656-1658гг.) войны.

4. Русско-турецкая война 1676-1681гг. 

В завершении работы следует обратить внимание на итоги внешней политики России в

XVII столетии,  какие  из  задач  были  решены,  а  какие  остались  нерешенными  и

перешли к следующему веку 

Форма контроля: устный фронтальный опрос.

Тема 5.2 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе

Вид  самостоятельной  работы:  письменная  работа  «Новые  явления  в  экономике

европейских стран»

Цели: выявление новых явлений и их последствий в экономическом развитии Европы с

XVI в.

Алгоритм выполнения:

В работе необходимо указать следующее:

- революция цен;

- развитие банковского дела, биржи;

- начало мануфактурного производства;

- формирование единых внутренних рынков.

Форма контроля: контрольная работа.



Тема 5.3. Становление абсолютизма в европейских странах.

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы «Предпосылки абсолютизма»

Цель:  выявление предпосылок перехода европейских государств к абсолютизму

Алгоритм выполнения: 

Логика развития сословно-

представительной монархии

Особенности расстановки социально-

политических сил

 

Тема 6.1 Россия в эпоху петровских преобразований.

Вид самостоятельной работы: письменная работа

Цель:  выявить  особенности  экономического  развития  страны  в  эпоху  петровских

преобразований.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Для чего нужны были экономические реформы? В чем они состояли? Как повлияли

на жизнь России?

2. Есть ли связь между экономическими реформами и сословными изменениями в

стране?

Тема 6.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения.

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы

Цель: определить особенности разных форм народных движений

Алгоритм  выполнения:  запишите  отличия  крестьянской  войны  от  крестьянского

восстания

Крестьянское восстание Крестьянская война



Форма контроля: проверка содержания таблицы

Тема 6.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине  - второй половине XVIII в

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы

Цель: выделить главные итоги внешней политик Екатерины II

Алгоритм выполнения: Запишите в таблицу главные итоги нижеперечисленных событий.

Русско-турецкая война

(1768 – 1774)

Русско-турецкая война

(1787 – 1791)

Разделы Польши

Война со Швецией (1787 -1791)

Форма контроля: фронтальный вопрос

Тема 7.2 Политическое развитие стран Европы и Америки в XIX в.

Вид самостоятельной работы: работа с учебником – «Гражданская война в США (1861-

1865гг.)»

Цели:  показать  обострение  отношении  между  Севером  и  Югом  США,  приведшие  к

Гражданской войне; описать ход военных действий и их итоги.

Инструктаж 



Приступая  к  описанию  военных  действий  указанного  периода,  необходимо  в  первую

очередь обозначить предпосылки и причины войны; проанализировать положение северян

и  южан  и  обозначить  соотношение  сил  в  предстоящей  войне.  Далее  осветить

непосредственно ход военных действий, выделив при этом самые значимые события. В

завершении работы представить итоги Гражданской войны, обозначить причины победы

Севера. 

Форма контроля: устный фронтальный опрос.

Тема 8.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в.

Вид самостоятельной работы: письменная работа «Реформа государственного устройства

М.М.Сперанского

Цель:  определить  круг  вопросов,  решаемых  отдельными  органами  государственной

власти

Алгоритм выполнения: Какими функциями, согласно проекту М.М.Сперанского должны

были обладать:

Сенат________________________________________________________________________

___________________________________________________

Государственная

дума_________________________________________________________________________

____________________________________________________

Государственный

совет_________________________________________________________________________

____________________________________________________

Министерства_________________________________________________________________

____________________________________________________



Форма контроля: устный фронтальный опрос

Тема 8.2 Николай I. Внутренняя и внешняя политика России во второй четверти XIX в.

Вид  самостоятельной  работы:  письменная  работа  «Сравнительная  характеристика

промышленного переворота в России и Западной Европе».

Цель: провести сравнительный анализ экономического развития России и стран Западной

Европы

Алгоритм выполнения: результат работы можно представить в виде таблицы

Особенности промышленного переворота

Россия Западная Европа

Тема 8.3 Общественное движение в XIX в.

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы

Цель: сравнить взгляды П.И. Пестеля и Н.М.Муравьева

Алгоритм выполнения:

Заполните таблицу.

Декабристы о планах переустройства России  

Основные позиции П.И.Пестель Н.М.Муравьев

Государственной
устройство



Крестьянский вопрос

Гражданские свободы

Национальный вопрос

Крепостное право

Сословный строй

Форма контроля: устный опрос

Тема 8.4 Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. XIX в. Контрреформы.

Вид самостоятельной работы: работа с учебником -  «Содержание либеральных реформ

60-7-х гг. XIX в.»

Цели: охарактеризовать основные положения либеральных реформ 60-70-х гг. XIX  века.

Инструктаж 

В работе  необходимо последовательно  охарактеризовать  основные положения  реформ,

которые последовали вслед за отменой крепостного права в России и носили характер

либеральных:

 Земская реформа 

- почему было решено опереться именно на земское самоуправление, чтобы «поднять

деревню», а не на силы государства?

- составить схему земского самоуправления;

- какой слой правительство считало своей опорой?



 Городская реформа:

- в чем проявлялось сходство с земской реформой?

- каким образом осуществлялось городское самоуправление?

- как проходили выборы в городскую думу?

 Судебная  реформа  (в  данном  пункте  необходимо  охарактеризовать  основные

принципы  судопроизводства, появление новых судебных органов);

 Военная реформа (необходимо указать на нововведения, которые были сделаны в

ходе преобразования российской армии: введение всеобщей воинской повинности,

отмена рекрутского формирования армии, установление новых сроков службы).

В завершении работы необходимо подвести итоги: были ли реформы реализованы до

конца? Какое влияние они оказали на развитие России?

Форма контроля: контрольная работа.

Тема 8.6 Внешняя политика России во второй половине XIX в.

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы

Цель: охарактеризовать среднеазиатское направление внешней политики Александра

II

Алгоритм выполнения: заполните таблицу «Завоевание Средней Азии»

Дата Событие Значение

Тема 9.1 Мир в 1900-1914 гг.

Вид  самостоятельной  работы:  подготовка  сообщения  «Особенности  экономического

развития в начале XX вв.»



Цель: охарактеризовать изменения в развитии промышленности и финансовой сферы в

начале XX в.

Алгоритм выполнения:

- определите, какие основные отрасли промышленности и в каких странах развиваются в

начале века

- охарактеризуйте динамику  роста монополий по отраслям промышленности и формы

монополистических объединений, наиболее характерные для отдельных стран.

Форма контроля: выступление с устным докладом.

Тема 9.2 Россия в начале XX века. 

Вид самостоятельной работы: работа с учебником – цели, содержание и итоги аграрной

реформы П.А. Столыпина

Цели:  охарактеризовать  содержание  аграрной  реформы  П.А.Столыпина,  ее  место  в

экономическом развитии России начала XX века 

Инструктаж 

При написании данной работы следует обратить внимание на следующие вопросы:

 В чем заключалась суть аграрной реформы Столыпина?

 Какие социальные экономические и политические цели преследовала аграрная

реформа Столыпина? 

 Как отнеслось к аграрной реформе крестьянство?

В завершении работы необходимо выделить конкретные результаты столыпинской

реформы.

Результаты работы с учебником можно оформить в виде таблицы:

Причины Цели Содержание Результаты

Форма контроля: устный фронтальный опрос.



Тема 9.3 Первая мировая война.

Вид самостоятельной работы: подготовка устного сообщения «Война и общество»

Цель:  сформировать  представление  об  изменениях,  происшедших  в  годы  войны  в

европейском обществе

Алгоритм  выполнения:  в  ходе  работы  необходимо  установить  причинно-следственные

связи между событиями,  происшедшими на фронтах войны, а  также войны в целом и

изменениями,  происшедшими  в  этот  период  в  европейском  обществе,  отношением

населения к войне. В завершении выявить  закономерные связи между ходом войны и

ростом революционных настроений в обществе.

Форма контроля: выступление с устным докладом

Тема 10.1 Страны западной Европы и США в 1918-1939 гг.

Вид  самостоятельной  работы:  подготовка  к  устному  опросу  по  вопросу  «Приход

фашистов к власти»

Цель: составление характеристики участников событий в Италии и Германии в 20-30-е гг.

(движений, партий, деятелей)

Алгоритм выполнения:

1. Есть ли связь между установлением тоталитарных режимов в отдельных странах и

процессом модернизации?

2. Общее  и  особенное  германского  и  итальянского  фашизма.  В  чем  заключались

условия  установления тоталитарного режима?

3. Какова роль антисемитизма в идеологии германского нацизма?

Форма контроля: устный фронтальный опрос.

Тема 10.3 Россия в 1918-1941 гг.

Вид самостоятельной работы: устное сообщение на тему «Политическая система в 30-е

гг.»



Цель:  понимание  причин  возникновения  и  длительного  существования  в  СССР

тоталитарного режима

Алгоритм  выполнения:  при  выполнении  задания  необходимо  ответить  на  следующие

вопросы:

- в чьих руках сосредоточилась власть к 30-м гг.?

-  какими  методами  коммунистическая  партия  добилась  полного  подчинения   граждан

СССР своей воле, решениям?

- Кто мог занимать важные  государственные должности в стране?

- Какова роль ВКП(б) в жизни государства в 30-е гг.

Форма контроля: выступление с устным докладом

Тема 11.3Второй период Второй мировой войны (1942-1945)

Вид  самостоятельной  работы:  работа  с  учебником  подготовка  письменной  работы  по

указанной теме.

Цели:  охарактеризовать  последствия  войны  для  мирового  сообщества;  показать  каким

образом изменилось соотношение сил на международной арене после окончания второй

мировой войны.

Алгоритм выполнения:

1. в ходе работы необходимо в первую очередь указать на потери, которые понесли

страны, оказавшиеся в ее орбите;

2. охарактеризовать  изменения,  произошедшие  в  расстановке  политических  сил,

обозначить причины «холодной войны»;

3. охарактеризовать вклад, внесенный СССР в победу над Германией.

Форма контроля: устный фронтальный опрос.

Тема 12.2 Ведущие капиталистические страны и страны Восточной Европы.



Вид самостоятельной работы: подготовка к устному опросу

Цель:  в  ходе  опроса  выделить  общее  и  особенное  в  социально-экономическом  и

политическом развитии стран Западной Европы во второй половине XX века.

Алгоритм  выполнения:  при  подготовке  необходимо  выделить  основные  тенденции  в

экономическом,  политическом  и  социальном  развитии  западноевропейских  стран,

охарактеризовать результаты развития в указанных сферах. 

Форма контроля: устный фронтальный опрос

Тема 13.3 СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг.

Вид самостоятельной работы: подготовка устного сообщения «Внешняя политика СССР:

от разрядки к конфронтации»

Цель: понимание причин  перехода мировой политики к конфронтации между СССР и

США

Алгоритм выполнения:

- «эпоха разрядки»

- противостояние великих держав

- афганская война

- кризис социалистической системы

Форма контроля: выступление с устным докладом

Тема 13.4 СССР в годы перестройки

Вид самостоятельной работы: заполнение таблицы  «Внешняя политика СССР: успехи и

просчеты»

Цель:  знакомство  с  основными  внешнеполитическими  событиями  в  1985-1991  гг.,

понимание итогов политики нового мышления

Алгоритм выполнения: таблица должна выглядеть следующим образом:



Основные  направления

внешней политики

Позитивные изменения Просчеты  внешней

политики

нормализация отношений с 
США

1985-1988 гг.- ежегодные 
встречи М.С.Горбачева с 
президентами США 
Р.Рейганом и Дж.Бушем

Решение  региональных
конфликтов

Февраль  1989  г.  –  вывод
советских  войск  из
Афганистана 

Май-июнь  1989  г.  –  визит
М.С.Горбачева в Китай

Отношения  со  странами
социалистического блока

1989-1990  гг.-  вывод
советских  войск  из
Восточной Европы

1990  г.  –  согласие  на
объединение Германии 

1991  г.  –  роспуск  СЭВ  и
ОВД

Форма контроля: устный опрос

Тема 14.2 Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике.

Вид самостоятельной работы: подготовка к устному опросу

Цель: понимание особенностей российской политической системы



Алгоритм  выполнения:  при  подготовке  к  опросу  следует  выделить  придерживать

следующего плана:

- Президентская власть

- От Советов к парламентаризму

- Правительство

- Местное самоуправление

Форма контроля: устный фронтальный вопрос
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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

Наименование разделов и тем Тематика и форма самостоятельной работы

Введение в предмет Рекомендации  по  оздоровлению  организма  при



длительной  работе  за  компьютером.  Ознакомление  с
гимнастическими  упражнениями  для  позвоночника.
Ознакомление с несколькими вариантами упражнений
для улучшения работы зрительных мышц – гимнастика
для глаз.

Тема 1.1. Современный 
системный блок ПК

Подготовить презентацию об устройствах ПК.

Тема 1.2. Дополнительные 
устройства ПК

Подготовить доклад об устройствах подключаемых к 
ПК для расширения функциональных возможностей.

Тема 2.1. Оформление текста и 
заголовков

Подбор и обработка текста. Подготовка отчета по 
практической работе.

Тема 2.2. Макетирование 
страниц

Подбор и обработка графических изображений.  
Подготовка отчета по практической работе.

Тема 2.3. Афиша и буклет Подбор и обработка текста для афиши. Подбор и 
обработка текста для буклета.  Подготовка отчета по 
практической работе.

Тема 3.1. Основные 
возможности  MS Excel для 
решения статистических задач

Обработать данные выборки и сформулировать 
итоговый ответ.  

Тема 3.2. Статистические 
задачи в MS Excel

Подготовка отчета по практической работе.

Тема 4.1. Классификация сетей Подготовка отчета по практической работе.

Тема 4.2.  Поиск информации 
для профессиональной 
деятельности

С помощью Интернета найти дополнительный 
материал, соответствующие сайты.



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И  ПО
СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТА

Конспект  представляет  собой  монтаж  цитат  одного  текста.  В  результате
конспектирования получается реферативная запись, насыщенная тезисами и выдержками
из  первоисточника,  целостно  и  развернуто  отражающими  его  суть.  Рекомендуется
следующая  последовательность  при  составлении  текстуального  конспекта:  определите
цель составления конспекта. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его
на  основные смысловые части,  выделяйте  главные мысли,  выводы.  Если  составляется
план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в
план-конспект  для  раскрытия  каждого  из  них.  Наиболее  существенные  положения
изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или
приводите в виде цитат.  В конспект включаются не только основные положения,  но и
обосновывающие  их  выводы,  конкретные  факты  и  примеры  (без  подробного
описания).Составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения  писать
сокращенно,  выписывать  только  ключевые  слова,  вместо  цитирования  делать  лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. Чтобы
форма  конспекта  как  можно  более  наглядно  отражала  его  содержание,  располагайте
абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные
способы  подчеркивания,  используйте  карандаши  и  ручки  разного  цвета.  Используйте
реферативный  способ  изложения  (например:  "Автор  считает...  ",  "раскрывает...  ").
Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Правила конспектирования:

-  Записать  название  конспектируемого  произведения  (или  его  части)  и  его
выходные данные. 

- Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

- Составить план - основу конспекта. 

- Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.

- Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более
важное значение, чем в подробном изложении. 

- Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

-  Применять  определенную  систему  подчеркивания,  сокращений,  условных
обозначений. 

- Соблюдать правила цитирования. 

- Пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

Для  русскоязычного   пользователя  информацию  находят  различные  поисковые
системы, такие как   Google, Yandex, Ramble, Mail, Yahoo… Результаты поиска в разных
поисковых системах при одинаковом запросе будут отличаться друг от друга. 

1. Сформулируйте несколько запросов по вашему вопросу. Если вам надо
найти  статьи  о  тарифах  на  услуги  гостиниц,  то  по  слову «тарифы  гостиниц»  найдете
рекламу  гостиниц,  книги  со  словом  «гостиница»  в  заголовке,  это  могут  быть  сайты,
статьи, анекдоты, сказки, т.е. все то, что к вашему настоящему запросу не имеет никакого
отношения. Поэтому пишем коротко и ясно: статьи о тарифах на услуги гостиниц. 

При этом поиск по одному слову выдаст несколько миллионов результатов, поиск
по двум – уже на порядок меньше, а на запрос из, скажем, четырех или шести слов – всего
несколько тысяч, а то и меньше. 

2. Сузьте область поиска. Для этого заключим в кавычки наш запрос,  и он
будет выглядеть так: «статьи о тарифах на услуги гостиниц».

3. Не забывайте о том, что писать поисковый запрос нужно грамотно.
4. Поисковый  запрос  пишем  только  маленьким  буквами. Если  мы

используем в запросе большие буквы, то не сможем увидеть ответы, где данное слово
пишется с маленькой буквы. Используйте заглавные буквы только в именах собственных.

5. Активно используйте поиск в картинках. Обычно, картинки имеют подписи
при загрузке, в которых могут быть прописаны именно ваши ключевые слова. 

6. С помощью знаков + и — можно указать, какие слова мы хотим или не
хотим видеть. Например,  при  запросе  «тарифы  на  услуги  гостиниц»  можно отметить
знаком (-) слово «сезонные». В этом случае, можете рассчитывать на то, что информацию
о сезонных тарифах на услуги гостиниц вы не увидите.

7. Знак | сможет дать понять поисковым системам, что вы хотите найти «или-
или». Если вы спросите  «как написать  реферат|оформить  реферат»,  то в  ответах у вас
будут и как написать реферат и как его оформить.

8.  Знаком  !  можно  указать,  что  хотим  знать  точную  информацию  по
конкретному  слову. Например,  при  поиске  запроса  !тариф,  мы  увидим  точное
соответствие  данному  слову  без  словоформ.  То  есть,  в  поиске  не  будут  отображены
различные формы слова «тариф» — тарифы, тарифов, тарифами, о тарифах и т.д.

9.  Следует принимать во внимание,  что через  какое-то время поиск может
выдать вам совершенно другую информацию. Поэтому найденную информацию, если
она действительно важна, лучше всего сохранять в избранном или в закладках браузера.
Используйте систему хранения информации в своем браузере с помощью папок, их можно
создавать прямо на панели, нажав правой кнопкой мыши и выбрав «добавить папку». 

10. Использовать функции расширенного поиска поисковых систем, если вам
нужны уточнения по датам, географии, языку, формату файла.

11. Не пренебрегать поиском на 2-й и последующих страницах.  Часто бывает,
что свежая и новая информация еще не успела попасть в ТОП 10, поэтому ее придется
поискать.

12.  Если  вам  постоянно  нужна  информация  по  конкретной  сфере
деятельности, можно использовать для сбора информации социальные сети, сообщества,
группы, форумы, каталоги.



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

1. Назначение
Реферат предназначен для текущего контроля и оценки знаний и умений студентов,

соответствующих  контролируемым  компетенциям  по  программе  учебной  дисциплины
«Математика  и  информатика»,  программы подготовки специалистов  среднего  звена по
специальности СПО 51.02.03 «Библиотековедение».

2. Рекомендации по написанию реферата.

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания научного труда (трудов), литературы по теме.

Этапы работы над рефератом
1. Формулирование темы.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 5-8).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. Публичное выступление с результатами исследования.

Примерная структура реферата.
 Титульный лист
 Оглавление
 Введение
 Основная часть
 Заключение 
 Список литературы.

План реферата.
1. Вводная часть. Обоснование выбора темы: 
•  ее  актуальность,  связь  с  настоящим,  значимость  в  будущем,  современные

подходы к решению проблемы;
• новые, современные подходы к решению проблемы;
•  наличие  противоречивых точек  зрения  на  проблему в  науке  и  желание  в  них

разобраться;
•  противоположность  бытовых  представлений  и  научных  данных  о

заинтересовавшем педагогическом факте;
• личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме.
2. Основная часть: 
• суть проблемы или изложение педагогических сведений по теме реферата;
• критический обзор источников;
• собственные сведения, версии, оценки.
3. Заключение: 
• основные выводы;
• результаты и личная значимость проделанной работы;
• перспективы продолжения работы над темой.

Требование к оформлению реферата
Объем реферата может быть в пределах 5-8 печатных страниц; все приложения не

входят  в  объем.  Реферат  должен быть  выполнено  грамотно,  с  соблюдением  культуры
изложения.



Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. Должна быть
соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.

Модели защиты реферата.
I.  «Классическая».  Устное  выступление  студента  сосредоточено  на

принципиальных вопросах:
1) тема исследования и ее актуальность;
2) круг использованных источников и основные научные подходы к проблеме;
3) новизна работы (изучение малоизвестных источников, движение новой версии,

новые подходы к решению проблем и т. д.);
4) основные выводы по содержанию реферата.
II. «Индивидуальная». Студент  раскрывает личные аспекты работы над рефератом:
1) обоснование выбора темы реферата;
2) способы работы над рефератом;
3) оригинальные находки, собственные суждения, интересные моменты;
4) личная значимость проделанной работы;
5) перспективы продолжения исследования.
III «Творческая» защита предполагает:
1)оформление стенда с документальным и иллюстративным материалом по теме

исследования, их комментарий;
2)  демонстрацию  слайдов,  видеозаписей,  прослушивание  аудио  записей,

подготовленных в процессе реферирования;
3) яркое, оригинальное представление фрагмента основной части реферата и др.

3. Алгоритм написания реферата
1. Определить тему реферата. Студент должен обосновать ее (показать актуальность).
2. Студент должен изучить состояние проблемы по данной теме. Подобрать литературу,
составить список используемой литературы, план; определить цель и задачи работы.
3.Студент  должен  проанализировать  изученные  материалы,  делая  краткие  записи;
распределить материалы в определенной логической последовательности, согласно плану.
4. В обязательном порядке студент должен показать разные точки зрения на проблему.
5. Завершить реферат необходимо выводом, своим отношением к проблеме, сделать 
заключение.

4. Критерии оценки рефератов
- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;
-  правильность  формулирования  цели,  определения  задач  исследования,  соответствие
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов;
-  всесторонность  раскрытия  темы,  логичность  и  последовательность  изложения
материала,  корректность  аргументации  и  системы  доказательств,  характер  и
достоверность примеров, иллюстративного материала;
- использование литературных источников;
- культура письменного изложения материала;
- культура оформления материалов работы.

Критерии Показатели

1.Новизна 
реферированного текста
Макс. - 20 баллов

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия - соответствие плана теме реферата;



сущности проблемы
Макс. - 30 баллов

- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы.

3. Обоснованность выбора 
источников
Макс. - 20 баллов

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований
к оформлению Макс. - 15 
баллов

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• мене 51 балла – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.



РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Компьютерная презентация должна подчиняться следующим требованиям:

1.Требования по оформлению стиля

 Соблюдайте единый стиль оформления.
 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
 Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны

преобладать над основной информацией (текст, рисунки).
2.Требования по оформлению фона

 Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый).
 Использование цвета
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один

для фона, один для заголовков, один для текста.
 Для фона и текста используйте контрастные цвета.
 Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).
3.Анимационные эффекты

 Используйте  возможности  компьютерной  анимации  для  представления
информации на слайде.

 Не стоит злоупотреблять  различными анимационными эффектами,  они не
должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

4.Содержание информации

 Используйте короткие слова и предложения.
 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
 Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
5.Расположение информации на странице

 Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
 Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под

ней.
6.Шрифты

 Для заголовков – не менее 24.
 Для информации – не менее 18.
 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
 Для  выделения  информации  следует  использовать  жирный  шрифт,Arial,

курсив или подчеркивание.
 Нельзя  злоупотреблять  прописными  буквами  (они  читаются  хуже

строчных).
7.Способы выделения информации

Следует использовать:

 Рамки, границы, заливку;



 Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки;
 Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
8.Объем информации

 Не заполнять один слайд слишком большим объемом информации: человек
единовременно может запомнить не более трех фактов, выводов, определений.

 Наибольшая  эффективность  достигается  тогда,  когда  ключевые  пункты
отображаются по одному на каждом отдельном слайде.

9.Виды слайдов

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:

 С текстом;
 С таблицами;
 С диаграммами.
Презентация исследования студента должна включать:

1. название исследования,
2. цель самостоятельной работы,
3. ход и результат исследования,
4. выводы,
5. аннотированный список использованных ресурсов.
Основные недостатки презентаций

Не  отражается  ход  исследовательской  деятельности,  нет  постановки  проблемы,
вывода. Вместо этого – изложение теоретического материала, или просто информация по
какой-то теме, при этом много неоправданных различных технических эффектов, которые
отвлекают внимание от содержательной части.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДА

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. Искусство устного

выступления  состоит  не  только  в  отличном  знании  предмета  речи,  но  и  в  умении

преподнести  свои  мысли  и  убеждения  правильно  и  упорядоченно,  красноречиво  и



увлекательно.  Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять  трем  основным

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности,

т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия

содержания  выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  т.е.  соответствия

достигнутых результатов поставленной цели. Работу по подготовке устного выступления

можно  разделить  на  два  основных  этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка

выступления)  и  коммуникативный  этап  (взаимодействие  с  аудиторией).  Работа  по

подготовке  устного выступления  начинается  с  формулировки темы.  Лучше всего  тему

сформулировать  таким  образом,  чтобы  ее  первое  слово  обозначало  наименование

полученного  в  ходе  выполнения  проекта  научного  результата  (например,  «Технология

изготовления…»,  «Модель  развития…»,  «Система  управления…»,  «Методика

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять

необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению,

к  декларативности  вместо  глубокого  анализа.  Неудачные  формулировки  -  слишком

длинные или  слишком  краткие  и  общие,  очень  банальные и  скучные,  не  содержащие

проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. Само выступление должно состоять

из  трех  частей  –  вступления  (10-15%  общего  времени),  основной  части  (60-70%)  и

заключения (20-25%). Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя

отчество,  при  необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,

расшифровку  подзаголовка  с  целью  точного  определения  содержания  выступления,

четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной

тезис,  ключевое  положение.  Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную

тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос,

зачем  говорить  (цель)  и  о  чем  говорить  (средства  достижения  цели).  Требования  к

основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти;

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи  может быть  несколько стержневых идей,  но  не  более  трех.  Самая частая

ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. Результатом

вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к

презентатору и будущей теме. К аргументации в пользу стержневой идеи доклада можно

привлекать  фото-,  видеофрагметы,  аудиозаписи,  фактологический  материал.  Цифровые

данные  для  облегчения  восприятия  лучше  демонстрировать  посредством  таблиц  и

графиков,  а  не  злоупотреблять  их  зачитыванием.  Лучше  всего,  когда  в  устном



выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не

приводить  полностью,  так  как  обилие  цифр  скорее  утомляет  слушателей,  нежели

вызывает  интерес.  План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть

отобрано  оптимальное  количество  фактов  и  необходимых  примеров.  В  научном

выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще  используются  глаголы

настоящего  времени  во  «вневременном»  значении,  возвратные  и  безличные  глаголы,

преобладание  форм  3-го  лица  глагола,  форм  несовершенного  вида,  используются

неопределенно-личные предложения.  Перед тем как использовать  в  своей презентации

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены,

что аудитория поймет, о чем вы говорите. Если использование специальных терминов и

слов,  которые  часть  аудитории  может  не  понять,  необходимо,  то  постарайтесь  дать

краткую характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации

впервые.  Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы

рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных

положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие

затронутых  вопросов  (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между

частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении     необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной

идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части,

которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно  решительным

заявлением.  Вступление  и  заключение  требуют  обязательной  подготовки,  их  труднее

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в

начале и в конце доклада ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь внимание

слушателей,  заинтересовать  их,  подготовить  к  восприятию  темы,  ввести  в  нее  (не

вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение

должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно

должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф.

Кони).  В  ключевых  высказываниях  следует  использовать  фразы,  программирующие

заинтересованность.  Вот  некоторые  обороты,  способствующие  повышению интереса:  -

«Это Вам позволит…» - «Благодаря этому вы получите…» - «Это позволит избежать…» -

«Это повышает Ваши…» - «Это дает Вам дополнительно…» - «Это делает вас…» - «За

счет этого вы можете…» 



После  подготовки  текста  /  плана  выступления  полезно  проконтролировать  себя

вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные

слайды)  или  чтение  подготовленного  текста.  Отметим,  однако,  что  чтение  заранее

написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние  выступления  на  аудиторию.

Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и  привязывает  к

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой

бы интересной и важной темы она ни касалась.  И наоборот,  иной раз даже не совсем

складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной

проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего.  Яркая,  энергичная

речь,  отражающая  увлеченность  оратора,  его  уверенность,  обладает  значительной

внушающей силой.

Во  время  выступления важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей.

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить

настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение некоторых вопросов придется  сократить

или вовсе отказаться  от  них.  Часто удачная шутка  может разрядить  атмосферу.  После

выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой студента. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице.

Наименование частей реферата Количество страниц

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 10-15 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и

аналитический характер.  Обязательным для реферата  является  логическая  связь между

главами  и  последовательное  развитие  основной  темы  на  протяжении  всей  работы,



самостоятельное  изложение  материала,  аргументированность  выводов.  Также

обязательным является  наличие в  основной части  реферата  ссылок на использованные

источники.  Изложение  необходимо  вести  от  третьего  лица  («Автор  полагает...»)  либо

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором

этапе  исследуются  следующие  подходы…»,  «Проведенное  исследование  позволило

доказать...»  и  т.п.).  В  заключении  логически  последовательно  излагаются  выводы,  к

которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко

характеризовать  решение  всех  поставленных  во  введении  задач  и  достижение  цели

реферата.  Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы  и

отражает  степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество  источников  в

списке  определяется  студентом  самостоятельно,  для  реферата  их  рекомендуемое

количество от 5 до 10. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники,

изданные в  последние  3 года,  а  также  ныне действующие нормативно-правовые акты,

регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате. В приложения следует относить

вспомогательный  материал,  который  при  включении  в  основную  часть  работы

загромождает  текст  (таблицы  вспомогательных  данных,  инструкции,  методики,  формы

документов и т.п.). 

Оформление реферата

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата 

необходимо соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

• размер шрифта - 12; Times New Roman, цвет - черный 

• междустрочный интервал - полуторный

• поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого – 1 см, верхнего - 2 см, нижнего – 

2 см. 

• отформатировано по ширине листа 

• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы. 



Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники,

научные статьи и т.п.); 

3.  статистические,  инструктивные  и  отчетные  материалы  предприятий,  организаций  и

учреждений. 

Включенная  в  список  литература  нумеруется  сплошным порядком от  первого до

последнего  названия.  По  каждому  литературному  источнику  указывается:  автор  (или

группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства

(для книг  и  брошюр),  год  издания;  для журнальных статей  указывается  наименование

журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее

название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные. Приложения следует

оформлять  как  продолжение  реферата  на  его  последующих  страницах.  Каждое

приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается

слово  "Приложение"  и  его  номер.  Приложение  должно  иметь  заголовок,  который

располагается  по  центру  листа  отдельной  строкой  и  печатается  прописными  буквами.

Приложения  следует  нумеровать  порядковой  нумерацией  арабскими  цифрами.  На  все

приложения в тексте  работы должны быть ссылки.  Располагать  приложения следует в

порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата

Срок  сдачи  готового  реферата  определяется  утвержденным  графиком.  В  случае

отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать

реферат.  Срок  доработки  реферата  устанавливается  руководителем с  учетом сущности

замечаний и объема необходимой доработки.  Реферат оценивается  по системе:  Оценка

"отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит

грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат
при  наличии  небольших  недочетов  в  его  содержании  или  оформлении.  Оценка
"удовлетворительно"  выставляется  за  реферат,  который  удовлетворяет  всем
предъявляемым  требованиям,  но  отличается  поверхностью,  в  нем  просматривается
непоследовательность  изложения  материала,  представлены  необоснованные  выводы.



Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  за  реферат,  который  не  носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной
теме,  выводы  носят  декларативный  характер.  Студент,  не  представивший  в
установленный срок готовый реферат по дисциплине учебного плана или представивший
реферат,  который  был  оценен  на  «неудовлетворительно»,  считается  имеющим
академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.
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Темы самостоятельной работы

№ Наименование темы Вид 
самостоятельной 
работы

1 Подготовка рефератов на темы:

 проблемы современного библиотечного дела;
 известные деятели в области библиотечного дела;
 монастырские  библиотеки  и  их  роль  в  развитии
культуры;
 из  опыта  работы  муниципальной  сельской
библиотеки;
 из  опыта  работы  муниципальной  городской
библиотеки;
 РНБ – старейшая библиотека страны;
 ВГБИЛ им. М.И.Рудомино;
 библиотека Администрации президента РФ;
 специальные библиотеки города Уфа;
 деятельность Российской Библиотечной Ассоциации

Подготовка 
рефератов

2 Подготовка реферата «Крупнейшие библиотеки за 
рубежом».

Подготовка 
реферата

3 Разработка библиотечного плаката Разработка плаката

4 Разработка макета нетрадиционной книжной выставки для 
подростка

Разработка макета 
выставки

5 Подготовка рекомендательной беседы для дошкольника Подготовка беседы

6 Типология читателей Написание 
реферата

7 Электронное библиотечное обслуживание Написание 
реферата



Подготовка рефератов

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения
и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат  отвечает  на  вопрос  —  что  содержится  в  данной  публикации
(публикациях).

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента

требуется  аргументированное  изложение  собственных  мыслей  по  рассматриваемому
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем
случае она должна быть согласованна с преподавателем.

В  реферате  нужны  развернутые  аргументы,  рассуждения,  сравнения.  Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если  в  первичном  документе  главная  мысль  сформулирована  недостаточно  четко,  в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Функции реферата:
 Информативная (ознакомительная);
 поисковая;
 справочная;
 сигнальная;
 индикативная;
 адресная
 коммуникативная.

Степень  выполнения  этих  функций  зависит  от  содержательных  и  формальных
качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.

Требования  к  языку  реферата:  он  должен  отличаться  точностью,  краткостью,
ясностью и простотой.

Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,

содержание),  в  котором  указаны  названия  всех  разделов  (пунктов  плана)  реферата  и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

2. После  оглавления  следует  введение.  Объем  введения  составляет  1,5-2
страницы.

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих
из  2-3  параграфов  (подпунктов,  разделов)  и  предполагает  осмысленное  и  логичное
изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо  неординарная  мысль,  идея,  вывод,  приводится  какой-либо  цифрой  материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем  отмечается,  как  выполнены  задачи  и  достигнуты  ли  цели,  сформулированные  во
введении.

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография  (список  литературы)  здесь  указывается  реально

использованная  для  написания  реферата  литература.  Список  составляется  согласно
правилам библиографического описания (Приложение 3).



Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.

Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже
если  наука  уже  давно  дала  ответ  на  этот  вопрос,  студент,  только  знакомящийся  с
соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок
к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников.
Грамотно  сформулированная  тема  зафиксировала  предмет  изучения;  задача

студента  —  найти  информацию,  относящуюся  к  данному  предмету  и  разрешить
поставленную  проблему.
Выполнение  этой  задачи  начинается  с  поиска  источников.  На  этом этапе  необходимо
вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать
особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как
работать  с  систематическими  и  алфавитными  каталогами  библиотек;  как  оформлять
список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть

текст,  выделяя  его  структурные  единицы.  При  ознакомительном  чтении  закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается  дальнейший
способ  работы  с  источником.  Если  для  разрешения  поставленной  задачи  требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные  указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение:

1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо  также  проанализировать,  какие  из  утверждений  автора  носят
проблематичный,  гипотетический  характер  и  уловить  скрытые  вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать
проблематичный  характер  утверждений,  давать  оценку  авторской  позиции  —  это
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по
одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и
делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.



Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной
стороне  листа,  с  полями  и  достаточным  для  исправления  и  ремарок  межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся  цитаты,  то  непременно  должно  быть  дано  указание  на  источник  (автор,
название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно
переходить непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст  реферата  должен  подчиняться  определенным  требованиям:  он  должен

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие  темы предполагает,  что  в  тексте  реферата  излагается  относящийся  к

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность
текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность -
смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты
-  констатации  и  тексты  -  рассуждения.  Тексты-констатации  содержат  результаты
ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-
рассуждениях  одни  мысли  извлекаются  из  других,  некоторые  ставятся  под  сомнение,
дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

План реферата.
Изложение  материала  в  тексте  должно  подчиняться  определенному  плану  -

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный  план  научного  текста,  помимо  формулировки  темы,  предполагает
изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого
начала научиться придерживаться данной схемы.

Требования к введению.
Введение  -  начальная  часть  текста.  Оно  имеет  своей  целью  сориентировать

читателя в дальнейшем изложении.
Во  введении  аргументируется  актуальность  исследования,  -  т.е.  выявляется

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано  в  данной  области  предшественниками;  перечисляются  положения,  которые
должны  быть  обоснованы.  Введение  может  также  содержать  обзор  источников  или
экспериментальных  данных,  уточнение  исходных  понятий  и  терминов,  сведения  о
методах исследования.

Во  введении  обязательно  формулируются  цель  и  задачи  реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.

Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна

по объему, наиболее значима и ответственна.  В ней обосновываются основные тезисы
реферата,  приводятся  развернутые  аргументы,  предполагаются  гипотезы,  касающиеся
существа  обсуждаемого  вопроса.  Важно  проследить,  чтобы  основная  часть  не  имела
форму монолога.

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать, и оценивать
позиции  различных  исследователей,  с  чем-то  соглашаться,  чему-то  возражать,  кого-то
опровергать.  Установка  на  диалог  позволит  избежать  некритического  заимствования
материала из чужих трудов - компиляции.



Изложение  материала  основной  части  подчиняется  собственному  плану,  что
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может
быть  составлен  с  использованием  различных  методов  группировки  материала:
классификации (эмпирические  исследования),  типологии (теоретические  исследования),
периодизации (исторические исследования).

Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста.  В ней краткой и сжатой форме

излагаются  полученные  результаты,  представляющие  собой  ответ  на  главный  вопрос
исследования.  Здесь  же  могут  намечаться  и  дальнейшие  перспективы  развития  темы.
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части -
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы.

Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно  сопровождается  списком
используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием
выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы  рефератов  колеблются  от  5  до  10  машинописных  страниц.  Работа

выполняется  на одной стороне листа  стандартного  формата.  По обеим сторонам листа
оставляются  поля  размером  30  мм.  слева  и  15  мм.  справа,  рекомендуется  шрифт  14,
интервал  –  1,5.  Все  листы  реферата  должны  быть  пронумерованы.  Каждый вопрос  в
тексте  должен  иметь  заголовок  в  точном  соответствии  с  наименованием  в  плане-
оглавлении.  (Подробнее  об  этом  смотрите  в  Приложении  2).  При  написании  и
оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:

 поверхностное  изложение  основных  теоретических  вопросов  выбранной
темы, когда автор не  понимает,  какие  проблемы в тексте  являются главными, а  какие
второстепенными,

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы,

 дословное  переписывание  книг,  статей,  заимствования  рефератов  из
интернета и т.д.

Об  особенностях  языкового  стиля  реферата.
Для  написания  реферата  используется  научный  стиль  речи.
В  научном  стиле  легко  ощутимый  интеллектуальный  фон  речи  создают  следующие
конструкции:

Предметом дальнейшего рассмотрения является… Остановимся прежде на анализе
последней.  Эта деятельность  может быть определена как… С другой стороны, следует
подчеркнуть, что… Это утверждение одновременно предполагает и то, что… При этом …
должно  (может)  рассматриваться  как  …  Рассматриваемая  форма…  Ясно,  что…  Из
вышеприведенного  анализа…  со  всей  очевидностью  следует…  Довод  не  снимает  его
вопроса,  а  только  переводит  его  решение…  Логика  рассуждения  приводит  к
следующему…  Как  хорошо  известно…  Следует  отметить…  Таким  образом,  можно  с
достаточной определенностью сказать, что …

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в
научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются
главные  предложения,  основное  значение  которых  формируется  глагольным  словом,
требующим изъяснения.

Опускаются  малоинформативные  части  сложного  предложения,  в  сложном
предложении упрощаются союзы. Например:

Не следует писать Следует писать



Ми видим, таким образом, что в 
целом ряде случаев…

Таким образом, в ряде случаев…

Имеющиеся данные показывают, 
что…

По имеющимся данным

Представляет собой Представляет
Для того чтобы Чтобы
Сближаются между собой Сближаются
Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1.

Конструкции,  связывающие  все  композиционные  части  схемы-модели
реферата.

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  основных  вопросов  статьи.
В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...)
статье (работе...) автор (ученый, исследователь...;  зарубежный, известный, выдающийся,
знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных
(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих,
спорных...) вопросов (проблем...)

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  некоторых  вопросов.
Варианты переходных конструкций:

 Одним  из  самых  существенных  (важных,  актуальных...)  вопросов,  по
нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки
зрения), является вопрос о...

 Среди  перечисленных  вопросов  наиболее  интересным,  с  нашей  точки
зрения, является вопрос о...

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
 В заключение можно сказать, что...
 На  основании  анализа  содержания  статьи  можно  сделать  следующие

выводы...
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол

настоящего времени несовершенного вида.

Группы глаголов, употребляемые при реферировании:
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается
(на  чем),  говорит  (о  чем).
Группа слов,  используемых для перечисления тем (вопросов,  проблем):  во-первых, во-
вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в
заключение, в последней части работы и т.д.

2.  Глаголы,  используемые  для  обозначения  исследовательского  или
экспериментального  материала  в  статье:  Автор  исследует,  разрабатывает,  доказывает,
выясняет,  утверждает...  что.
Автор  определяет,  дает  определение,  характеризует,  формулирует,  классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых
автором: (Кроме того)  автор касается  (чего);  затрагивает,  замечает (что);  упоминает (о
чем).

4.  Глаголы,  используемые  преимущественно  в  информационных  статьях  при
характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает



что;  показывает  картины  жизни  кого,  чего;  изображает  положение  где;  сообщает
последние новости, о последних новостях.

5.  Глаголы,  фиксирующие  аргументацию  автора  (цифры,  примеры,  цитаты,
высказывания,  иллюстрации,  всевозможные  данные,  результаты  эксперимента  и  т.д.):
Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на
чем;  аргументирует,  иллюстрирует,  подтверждает,  доказывает  ...  что  чем;  сравнивает,
сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.

6.  Глаголы,  передающие  мысли,  особо  выделяемые  автором:  Автор  выделяет,
отмечает,  подчеркивает,  указывает...  на  что,  (специально)  останавливается  ...  на  чем;
(неоднократно,  несколько  раз,  еще  раз)  возвращается  ...  к  чему.  Автор  обращает
внимание...  на что;  уделяет внимание чему сосредоточивает,  концентрирует,  заостряет,
акцентирует... внимание ...на чем.

7.  Глаголы,  используемые  для  обобщений,  выводов,  подведения  итогов:  Автор
делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ...
что. Можно сделать вывод...

8.  Глаголы,  употребляющиеся  при  реферировании  статей  полемического,
критического характера:

-  передающие позитивное отношение автора: Одобрять,  защищать,  отстаивать ...
что,  кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ...  чего,  кого; разделять (чье) ч
пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого.

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать,  спорить с кем (по
какому  вопросу,  поводу),  отвергать,  опровергать;  не  соглашаться  ...с  кем,  с  чем;
подвергать...  что  чему  (критике,  сомнению,  пересмотру),  критиковать,  сомневаться,
пересматривать;  отрицать;  обвинять...  кого  в  чем  (в  научной  недобросовестности,  в
искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины:

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика  реализации  цели  и  задач  исследования  (новизна  и

актуальность  поставленных  в  реферате  проблем,  правильность  формулирования  цели,
определения  задач  исследования,  правильность  выбора  методов  решения  задач  и
реализации  цели;  соответствие  выводов  решаемым  задачам,  поставленной  цели,
убедительность выводов).

3. Степень  обоснованности  аргументов  и  обобщений  (полнота,  глубина,
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала,
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного
характера, способность к обобщению).

4. Качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.
Объективность  оценки  предусматривает  отражение  как  положительных,  так  и

отрицательных сторон работы. Могут быть отдельно оценены разные компоненты работы,
однако завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой.

Отзыв рецензента не должен носить формального характера.  Содержание отзыва
должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.
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Обязательные требования к оформлению реферата.
Перечисленные  требования  являются  обязательными  для  получения  высшей

отметки (баллов):
1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может

быть меньше 2 страниц.
3. В  тексте  должны  отсутствовать  сокращения,  кроме  общепринятых,

общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны
быть расшифрованы.

4. Каждая  цитата,  каждый  рисунок  или  график,  каждая  формула,  каждый
расчет должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это
необходимо отразить в тексте сноски.

5. Работа  предоставляется  как  в  рукописном  виде  (почерк  читаемый,  т.е.
разборчивый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14.
Вся  работа  должна  быть  напечатана  в  одном  виде  шрифта,  если  это  не  смысловое
выделение по тексту.

Оформление списка литературы.
Список  использованной  литературы  и  других  источников  составляется  в

следующей последовательности:
1. Законы, постановления правительства.
2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники.
3. Специальная литература.
4. Периодические издания.
При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства
и  количество  страниц.  Для  статей,  опубликованных  в  периодической  печати,  следует
указывать наименование издания,  номер, год,  а также занимаемые страницы (от и до).
Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям
авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные
материалы  в  хронологическом  порядке.  Сначала  должны  быть  указаны  источники  на
русском языке, затем на иностранном.

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В
конце реферата приводится список источников, подвергнутых обзору.



Разработка плаката (книжной выставки)
Инструкция по созданию рекламного плаката.
Шаг  1.  Скачиваем  и  устанавливаем  графический  редактор. Для  создания

рекламного плаката нужен какой-то графический редактор. Например, Adobe Photoshop
или  Coral  Draw.  Если  вы  уже  работали  с  какой-либо  другой  программой,  то  можно
пользоваться ей. Имейте в виду, что программу нужно приобрести. Если выяснится, что
плакат сделан на пиратской версии, вам выпишут штраф, а плакат придется снять.

Шаг 2. Проходим несколько уроков по освоению основных функций редактора.
Для  создания  рекламной  листовки  не  придется  изучать  программу  досконально,
достаточно разобраться с основными функциями. Если вы хорошо изучите инструмент, то
разработка рекламы не займет много времени, а проект получится оригинальным.

Шаг  3.  Начинаем  с  идеи. Для  начала  создайте  макет,  продумайте  основную
изюминку,  чтобы плакат  был привлекательным.  Он должна  иметь  конкретную мысль,
которая привлечет внимание или надолго засядет в голове, как и сама реклама.

Шаг  4.  Нарисуем  2-5  вариантов, в  зависимости  от  количества  ваших  идей.
Создайте простые макеты, подберите для них картинки, примерные шрифты и подумайте,
где будет расположен текст. Из получившихся макетов выберите три самых удачных на
ваш взгляд  и  доработайте  их.  Не  останавливайтесь  на  одном варианте,  даже  если  вы
считаете  его  лучшим.  Выберите  еще  несколько,  и  может  оказаться,  что  более
презентабельным получится один из них.

Шаг  5.  Не  забываем  выставлять  параметры  плаката  в  самом  начале  работы.
Размеры рекламного плаката нужно знать в самом начале. Если вы разработаете плакат в
одном размере, а потом, узнав нужные параметры, растянете его, то получится размытый
рисунок.

Элементы плаката
1. Ай-стоппер. Это то, за что потребитель может «зацепиться» в вашей рекламе.

Чтобы рекламный плакат запомнился, нужно удивить и поразить аудиторию.
2. Заголовок плаката обязателен, он подчеркивает важность рекламы. Заголовок

нужно написать  четким шрифтом и выделить  цветом,  сильно  отличающимся  от  фона.
Прорабатываем  выбранную  идею,  учитывая  знания  по  композиции,  цветоведению.  В
работе обязательно должен быть определен композиционный центр. Центр композиции,
то есть то,  что является главным, должно быть акцентировано.  Взгляд зрителя должен
сначала  попадать  на  композиционный  центр.  Это  то  место,  где  будет  наибольший
контраст.  Необходимо помнить про значение цвета в плакате.  Цвета должны быть как
можно более сочными и яркими,  чтобы сразу бросаться в глаза,  привлекать внимание.
Причем,  по  мнению  специалистов,  цветовой  контраст  должен  быть  как  можно  более
явным.

3. Краткость – сестра таланта. Это правило подходит и для рекламных плакатов.
Шрифт сделайте крупным, легко читаемым, он не должен конкурировать с заголовком. А
в углу расположите товарный знак или логотип.

4.  Контактная  информация. Не  забудьте  разместить  ее  на  рекламном  плакате.
Иначе куда обращаться  человеку,  который заинтересовался  вашим предложением? Как
правило, она располагается внизу плаката.

5. Игра цветов. Лучше использовать яркие тона, которые бросаются в глаза, иначе
ваша реклама останется незамеченной. Попробуйте желтый цвет, он легко запоминается.

Работа над слоганом
Делаем наброски текста к плакату, формулируем короткий, но емкий слоган или

заголовок.
Заголовок  должен  хорошо  читаться  и  быть  виден  с  расстояния.  Поэтому

заголовок  должен  быть  написан  крупно,  четко,  хорошо  читаемым  шрифтом  и  для
усиления эффекта быть контрастным по отношению к основному фону, используемому в
дизайне рекламного плаката.



Главное кредо рекламы «чем меньше — тем лучше» требует краткости от текста.
Кроме того,  он обязательно должен быть набран достаточно крупно шрифтом,  причем
таким, чтобы его можно было с легкостью прочитать с достаточно большого расстояния,
но не должен конкурировать с заголовком.

Общее правило гласит:  размер букв на объекте  рекламы должен составлять не
меньше  шестой  части  высоты  горизонтального  и  не  меньше  восьмой  части  высоты
вертикального макета.

 



Разработка макета книжной выставки
Существует определенный порядок разработки и оформления книжной выставки,

состоящий из следующих этапов: 
1.  ВЫБОР  ТЕМЫ.  Тема  должна  быть  актуальной,  тщательно  продуманной  и

интересной  читателям.  Если  мы  оформляем  выставку  для  сопровождения  массового
мероприятия, она должна четко соответствовать теме мероприятия и дополнять его. 

2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО И ЧИТАТЕЛЬСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Выставка
должна иметь четкий читательский адрес: для детей младшего или старшего возраста, для
родителей или руководителей детским чтением и т.  д.  Книжные выставки для детской
аудитории отличаются от выставок, создаваемых для взрослых. Они обязательно должны
быть яркими, бросающимися в глаза, чему помогут: яркие издания, игрушки, поделки из
бумаги и  природного материала.  Выставки  для детей  могут содержать  элементы игры
(ребусы,  загадки,  кроссворды).  Библиотекарь  должен  тщательно  подобрать  книги  с
иллюстрациями,  красочными обложками и разместить  их  на  уровне детских  глаз,  так,
чтобы любую можно было взять с полки свободно, а не просить об этом библиотекаря.
Возле выставки для детей обязательно создаѐтся свободное пространство, где они могут
не только полистать выбранную книгу, но и принять участие в игре, выполнить задания,
если выставка их предусматривает. 

3.  ВЫЯВЛЕНИЕ  И  ОТБОР  ДОКУМЕНТОВ.  С  помощью  справочно-
библиографического аппарата библиотеки: каталогов, картотек, используя методические
рекомендации,  пособия,  библиографические  указатели  выявить все источники – книги,
статьи  из  периодики,  иллюстрации,  фотодокументы,  какие  имеются  в  библиотеке  по
данной теме. Затем ознакомиться с ними и отобрать те, которые соответствуют цели и
читательскому  адресу.  Предпочтение  отдается  документам,  содержащим  новую
информацию и имеющим привлекательный внешний вид. 

4. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ВЫСТАВКИ. Сколько разделов? Всегда ли нужна
цитата, обращение к читателю, сколько книг должно быть на выставке? - Все ответы на
эти  вопросы  зависят  от  объема  и  количества  фонда,  от  того,  где  будет  расположена
выставка,  размера  выставочного  стеллажа.  И  очень  важно  соблюсти  чувство  меры,
выставка  не  должна быть  перегруженной,  заваленной.  Каждый документ  должен быть
хорошо обозрим. С разработкой структуры выставки тесно связан другой вопрос – какая
это будет выставка: выставка-викторина, выставка одной книги, выставка-экспозиция и т.
д. 

5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАГОЛОВКА,  НАЗВАНИЕ  РАЗДЕЛОВ,  ПОДБОР  ЦИТАТ,
ИЛЛЮСТРАЦИЙ,  ПРЕДМЕТОВ.  После  того  как  вы  определились  со  структурой
выставки,  переходим  к  выбору  заголовка  выставки,  определению  названий  разделов,
подбору  цитат,  иллюстраций,  предметов.  Название  обязательно  должно  привлекать
внимание, быть броским, и информационно емким, точно передавать суть. Оно должно
быть  достаточно  коротким,  не  более  4-5  слов,  часто  в  качестве  названия  используют
афоризмы,  крылатые  фразы,  пословицы,  строчки  из  стихов,  песен.  Название  разделов
должно  поэтапно  раскрывать  тему  выставки  и  дополнять  заголовок.  Для  оформления
выставки можно использовать самые разнообразные предметы и аксессуары: портреты,
иллюстрации,  плакаты,  репродукции  картин,  фотографии,  декоративные  элементы,
природный  материал,  рисунки,  поделки,  отзывы  на  книги,  эссе,  различные  вещи,
предметы, помогающие воссоздать образ эпохи или человека. Выбор аксессуаров зависит
от формы и вида выставки. Также, с приходом в нашу жизнь Интернета, при оформлении
выставок часто используют информацию, взятую с каких-либо сайтов. Такая информация
должна  быть  проверена  (исключение  «жареных  фактов»),  тщательно  скомпонована
(«прыжки» с одного на другое) и обязательно сопровождаться ссылкой на сайт, с которого
скопирована информация. 



Подготовка беседы
В  индивидуальной  работе  библиотекаря  с  читателем  встречаются  2  субъекта:

библиотекарь и читатель. «Индивидуальное» в этом случае в равной мере относится и к
тому, и к другому. Ребенок, регулярно посещающий библиотеку, интуитивно распознает
индивидуальные  черты  библиотекаря  и  стремится  к  общению  с  определенным
работником.  Некоторые дети приходят  в  библиотеку  не  только за  книгами,  но и ради
общения.

Наиболее  значимыми  задачами  индивидуальной  работы  библиотекари  считают:
установить с читателем контакт, вызвать на откровенный разговор, убедить взять ту или
иную книгу, поговорить с ним как «с человеком», побудить задуматься над прочитанным.

Из множества личностных и профессиональных качеств библиотекаря на первое
место  дети  младшего  возраста  ставят  душевность,  подростки  –  хорошее  знание  книг,
юношество – профессиональную компетентность.  Самыми отрицательными качествами
библиотекаря  дети  всех  возрастов  называют  равнодушие  и  стремление  поучать.
Индивидуальный  стиль  общения  с  читателем  во  многом  определяется  литературными
предпочтениями библиотекаря. Всё, что любит он, что ценит в литературе, чем увлечен,
так  или  иначе  сказывается  на  работе  с  читателем,  вызывает  желание  «одарить»  его,
поделиться  впечатлениями.  Его  диалог  с  читателем  носит,  как  правило,  не  вопросно-
ответный характер, а характер живой беседы.

Второй  субъект  индивидуальной  работы  в  библиотеке  –  читатель.  У  каждого
читателя свой путь к книге, свои интересы, свой взгляд на окружающую жизнь. По тому,
что читает ребенок и как читает, как оценивает книгу, можно судить о том, каков он сам.
Но чтение не только проявляет личность, оно формирует и развивает ее. Не случайно Н.А.
Рубакин, говоря о полезности чтения, подчеркивал, что полезность книги не в ней самой, а
в читателе, в работе его ума и сердца. Каждая хорошая книга для ребенка – это ступень в
его духовном развитии. Вот здесь и нужна «рука» библиотекаря, чтобы помочь ребенку
открыть самого себя.

Главный  стереотип  индивидуальной  работы  в  советское  время  –  стереотип
«воздействия».  Времена  изменились,  изменились  библиотекари,  а  главное  изменились
наши читатели – дети. Ребенок, как известно, приходит в библиотеку добровольно, его
контакт с библиотекарем носит свободный характер, не регламентированный оценкой, как
в  школе.  В  этих  условиях  особое  значение  приобретает  принцип  сотрудничества,
сотворчества, душевного контакта, который нельзя свести к какой-то сумме правил или
технологических  процессов.  Его  важнейшая  предпосылка  –  взаимный  интерес
библиотекаря  и  читателя  друг  к  другу,  готовность  понять  и  принять  нечто  новое  и
непривычное,  идущее  от  конкретной личности.  Только уважая права  детей,  общаясь  с
ними, как с личностями, можно добиться успеха.

Общение – главное слово во всей индивидуальной работе. Именно поиски общения
приводят нередко детей в библиотеку. К общению располагает и сама библиотека с ее
возможностью индивидуальной беседы с библиотекарем и с другими читателями.

Эффективность  индивидуальной  работы  во  многом  определяется  знанием
конкретного  читателя.  В  чтении  ребенка  многое  зависит  от  возраста,  класса,  от  той
группы ребят, с которыми он общается, от среды, в которой живет. Все это накладывает
на интересы ребенка свой отпечаток.

Многое  зависит  от  первого  контакта  библиотекаря  с  читателем.  Начальные
представления  о  ребенке  возникают  уже  при  заполнении  читательского  формуляра.
Общение с ребенком позволяет библиотекарю выявить уровень читательского развития.
Но не стоит торопиться и «забрасывать» ребенка вопросами с первого раза.  Все очень
индивидуально.  Кто-то  сразу  захочет  рассказать  о  себе,  кто-то  будет  открываться
постепенно.  Опытный  библиотекарь  никогда  не  будет  расспрашивать  ребенка  в
присутствии других детей, особенно в день записи. Портрет читателя будет складываться
постепенно.  Если  библиотекарь  работает  постоянно  на  абонементе,  то  он  знает  своих



читателей по именам и может многое рассказать о них. Многое может дать библиотекарю
общение  с  родителями  юных  читателей.  Взяв,  в  союзники  родителей,  библиотека
получает возможность опосредованного влияния на чтение детей, а также возможность
привлечения к чтению родителей.

Основной метод индивидуальной работы с читателем – беседа. Беседа – это диалог,
доставляющий  взаимное  удовлетворение  и  радость.  Инициатива  в  нем  может
принадлежать  как  библиотекарю,  так  и  читателю.  В  повседневной  работе  в  практике
детских  библиотек  используются  как  на  абонементе,  так  и  в  читальном  зале  разные
беседы:

- беседа при записи;
- рекомендательная беседа;
- беседа о прочитанном;
- индивидуальные консультации у выставок, книжных полок открытого доступа, у

каталогов и картотек.
Цель беседы при записи читателя в библиотеку – как можно ближе познакомиться

с  ребенком.  Важно  учесть,  что  новичок  в  библиотеке  испытывает  определенную
незащищенность. Он не знает, как к нему отнесутся, на что он может рассчитывать, что
«можно», что «нельзя». Задача библиотекаря – как можно радужнее встретить читателя,
снять у него напряжение, рассказать о библиотеке, познакомить с расположением фонда.
От первой встречи ребенка с библиотекарем многое зависит в его читательской судьбе:
будет ли он постоянным читателем библиотеки или будет появляться в ней от случая к
случаю.  Во  время  беседы  интерес  к  ребенку  должен  быть  естественным,  а  вопросы
неназойливыми.  Известен  опыт,  когда  приход  ребенка  в  библиотеку  предваряется
приглашением,  адресованным  лично  ему  от  имени  Незнайки,  Буратино,  Домовенка  и
других любимых детьми персонажей. Они приглашают дошкольника в библиотеку. От их
же имени оформляются уголки, которые рассказывают о размещении книг в библиотеке, о
правилах библиотеки. 

Во  время  рекомендательной  беседы  библиотекарь  не  только  помогает  выбрать
конкретную книгу, но и вызывает у читателя интерес к ней, создавая соответствующую
установку  для  ее  восприятия.  Характер  рекомендательной  беседы зависит  от  запросов
читателя,  его  возраста,  уровня  развития.  Часто  библиотекарю  приходится  сначала
выяснять,  о  чем  хотел  бы  ребенок  почитать.  Затем  он  показывает  книги  различной
тематики,  коротко знакомя ребенка с их содержанием.  Это помогает  читателю сделать
выбор, приучает точнее формулировать свой спрос.

Если читатель пришел в библиотеку за конкретной книгой, то, прежде чем выдать
ее, нужно уточнить спрос, выяснить, что именно хочет читатель, для какой цели нужна
спрашиваемая  книга,  откуда  он  о  ней  узнал,  кто  ему  посоветовал.  Часто  ребенок
неправильно называет автора, искажает заглавие. Вот примеры того, как дети спрашивают
книгу:  «Старуха  Щедриль»,  Белкин  «Записки  о  Пушкине»,  «Песнь  о  Гавайях»,
«Мухомиллион»  (Чехов  «Хамелеон»),  «Дочка  капитана».  Это  все  довольно  просто
разгадать. И таких примеров можно привести много. В таких случаях нужно выяснить,
что  читателю  известно  об этой книге,  о  чем она.  По отдельным деталям,  с  помощью
наводящих вопросов библиотекарю удается уточнить спрос. Здесь срабатывает интуиция
библиотекаря,  основанная  на  его  начитанности,  читательском  опыте.  Еще  сложнее
выявить,  что  именно  спрашивает  читатель,  если он говорит  со  слов  своих товарищей.
Библиотекарь  должен  быть  терпеливым  и  никогда  не  смеяться  над  невежеством  или
незнанием ребенка.

Рекомендательная беседа важна и в тех случаях, когда читатель просит книгу на
определенную  тему.  Выяснив,  почему  ребенок  интересуется  этой  темой,  что  уже
прочитано им, библиотекарь подбирает книгу и кратко характеризует ее. В целях лучшего
удовлетворения спроса на определенную книгу, часто бывает необходимо выяснить его
мотивы.  Это  вызвано  тем,  что  школьник,  спрашивая  конкретное  произведение  по



интересующей теме,  не всегда  знает  о других,  иногда более  ценных и доступных ему
книгах. Опыт работы с детьми и знание литературы подсказывает библиотекарю, на какие
трудные и важные моменты в книге надо обратить внимание ребенка (или родителей),
чтобы  при  самостоятельном  чтении  они  были  доступны  его  пониманию.  При
удовлетворении  конкретного  спроса  подростка  библиотекарь  рекомендует  ему  также
литературу  о данном авторе  или рассказывает  об  авторе.  Например,  о  Гайдаре  можно
предложить ребятам рассказы Емельянова, они очень интересны. Или рассказать как у А.
Гайдара  во  дворе  была  своя  команда  ребят,  которым  он  пообещал  придумать  игру  в
хороших людей.  И это послужило тому,  что  появилась книга  «Тимур и его  команда».
Говоря о книгах С. Лавровой, стоит рассказать о ее литературных наградах, что она медик
по  образованию  и  работает  в  медицине,  что  любит  путешествовать  и  т.д.  Дети  такие
рассказы очень любят, и к советам библиотекаря прислушиваются.

Если читатель сам выбрал книгу на полках открытого доступа, то и в этом случае
нелишне поинтересоваться, почему именно эта книга привлекла его внимание. Наводящие
вопросы помогают определить, насколько выбор читателя соответствует действительным
запросам ребенка, и при необходимости заменить неудачную книгу (особенно, если книга
не по возрасту).

Наводящие вопросы специалисты подразделяют на три блока:
-·  первый  нацелен  на  выявление  существа  запроса,  в  какой  степени  ребенок

заинтересован в чтении именно затребованной книги;
-·  задел  второго  –  определить  значимость  спрашиваемой  книги  для ребенка,  ее

соответствие возрастным возможностям;
-·  третий  блок  вопросов  позволяет  выяснить,  не  разочарует  ли  читателя  книга,

предложенная взамен спрашиваемой.
Это важно! Взяв книгу не по силам и не по интересу, ребенок может больше за

книгами не прийти.
Иногда читатель, заинтересовавшись книгой, спрашивает «что-нибудь подобное».

Удовлетворение такого рода запросов представляет значительную трудность. Дело в том,
что одна и та же книга может поворачиваться для разных читателей разными гранями. Все
зависит от того, что ищет и находит читатель в произведении. Без выяснения, что именно
в  произведении  более  всего  привлекло  внимание  читателя,  удовлетворение  спроса  не
может быть удачным.

Удовлетворяя  тематический  спрос  на  художественную  литературу,  очень  важно
обратить  внимание  на  золотой  фонд  детской  литературы.  Раннее  приобщение  детей  к
взрослой литературе не всегда полезно юному читателю; своевременно не прочитавший
лучшие  образцы  детской  литературы  человек  навсегда  лишается  их  полноценного
восприятия.

Большой  простор  для  руководства  чтением  открывает  неопределенный  спрос
читателя. В этом случае задача библиотекаря – порекомендовать ребенку произведения
исходя  из  его  возрастных  возможностей  и  индивидуальных  потребностей.  Во  время
рекомендательной беседы библиотекарь не только помогает в выборе конкретной книги,
но и вызывает к ней интерес. Для этой цели могут быть использованы рассказ о книге, ее
авторе, главном герое, показ иллюстраций, чтение вслух отрывков.

Приемы рекомендации очень разнообразны: некоторые книги полезно рассмотреть
вместе с детьми, показывая иллюстрации. О других книгах можно кратко рассказать или
прочитать  интересные  отрывки  из  них.  Можно  иногда  поставить  ряд  «интригующих»
вопросов, ответы на которые читатель найдет в книге.  Целесообразно связать материал
книги с наблюдениями ребенка в окружающей жизни, с тем, что увидел по телевизору.
Использование тех или иных приемов зависит от содержания книги, от типа литературы,
возраста  читателя.  Например,  научно-художественное  произведение  нужно
рекомендовать  так,  чтобы  возникла  связь  между  содержанием  книги  и  тем,  что  уже,
известно  ребенку.  Например,  рекомендуя  ребенку  книгу  В.  Бианки  «Хвосты»  можно



спросить: «Знаешь ли ты для чего хвост дятлу? Видел ли ты дятла? Как он выглядит?». А
предлагая книгу Г. Скребицкого «Новые знакомые», можно поговорить о жабах: «Видел
ли  ты  жабу?  Почему  жабу  называют  лучшим  другом  огородника?».В  этих  случаях
прибегают  к  так  называемому  «методу  опоры».  При  рекомендации  может  быть
использован  «метод  аналогий»,  когда  читателю  предлагают  книгу,  идентичную  той,
которую он  читал  раньше,  и  которая  вызвала  у  него  интерес.  Известен  также  «метод
альтернативы». Его применение уместно в том случае, когда по проблеме, интересующей
читателя, есть разные точки зрения.

Каким бы методом не пользовался библиотекарь, главное, чтобы эта беседа не была
проведена мимоходом и не сводилась бы к: «Возьми, это интересная книга».

Необходимость  рекомендации  той  или  иной  конкретной  художественной  книги
часто  возникает  в  связи  с  определенной  ситуацией:  событием  жизни,  новым
кинофильмом, телепередачей и т.п.

Рекомендательная  беседа  может  сопровождаться  совместным  просмотром
библиографических пособий по интересующей теме,  обращением к СБА, составлением
вместе с читателем плана чтения. Индивидуальное плановое чтение не утратило своего
значения и в настоящее время. Суть такого чтения состоит в привлечении читателей к
чтению литературы по их интересам, с желательным переходом от одной темы к другой, с
целью  разностороннего  развития  читателей-школьников.  Интересы  читателей  для
привлечения  к  их  плановому  чтению  уточняются  ежегодно  путем  анкетирования  на
абонементе. Целями такого анкетирования являются:

-· определить круг тем, которые интересуют читателей;
-· на основании анализа этих тем, определить тематику планов чтения;
-·  выяснить, какие важные темы не вошли в читательский перечень, и наметить

пути привлечения читателей к индивидуальному плановому чтению.
Существуют три вида индивидуального планового чтения:
1.  «Типовые планы чтения»,  которые создают в  библиотеках  на  основе анализа

наиболее часто повторяющихся интересов школьников (например, списки по любимым
сериям  книг  «Романы  для  девочек»,  «Детский  детектив»,  «Любителям  ужастиков»,
«Фэнтези – это серьезно» и т.д.).

2. Списки литературы типа «Что читать дальше», «Что читать летом».
3.  Наиболее  подготовленные  читатели  вместе  с  библиотекарями  на  основе

рекомендательных  указателей  литературы,  СБА,  составляют  для  себя  индивидуальный
план чтения.  Например:  план  чтения  «Страна  фараонов» (6  класс);  «Путешествуем  по
Японии» (7 класс).

В  каждой  библиотеке  есть  читатели,  плохо  ориентирующиеся  в  фонде.  Они
останавливаются  то  у  одной полки,  то  у  другой.  Чаще всего  их внимание  привлекает
внешний вид книги, ее обложка, заглавие. Этим может воспользоваться библиотекарь для
проведения консультаций у книжных полок. Назначение такой консультации – привлечь
внимание читателя к литературе, которая может представить для него интерес, подсказать
путь разыскания нужной книги, помочь осознать характер своих потребностей.

Консультация  –  это  совет  библиотекаря  читателю  по  какому-либо  вопросу,
связанному  с  выбором  литературы.  Консультации  проводятся  у  книжных  полок,  у
выставок, у каталогов и картотек. Эта форма индивидуальной работы особенно важна в
общении  со  старшими  подростками.  Часто  подростки  идут  в  библиотеку,  чтобы
«порыться  в  книгах»,  полистать  журналы,  выбрать  «что-нибудь  интересное».
Эпизодический конкретный спрос у них, как правило, обусловлен заданием учителя или
возникает под влиянием интересной телепередачи, фильма (компьютерной игры), нередко
совета товарища. Библиотекарь должен проявить максимум такта, чтобы своим советом
помочь ребятам выбрать нужные им книги или статьи из периодических изданий.

Важная  задача  консультаций  –  указать  читателю  на  трудности,  с  которыми  он
может столкнуться при чтении, может быть предложить справочные издания. Во время



консультации  библиотекарь  объясняет  назначение  справочного  аппарата  книги,
предисловия.  В  практике  детских  библиотек  существуют,  так  называемые,  Дни
консультаций.  Это  интересная  форма:  у  читателя  появляется  возможность  узнать  у
библиотекаря все (День открытых дверей).

При возвращении  книги  читателем библиотекарь  снова проводит  с  ним беседу.
Индивидуальные  беседы  о  прочитанном,  так  же  как  и  рекомендательные  беседы,  как
правило, происходят на абонементе или в читальном зале, у книжных полок. В отличие от
рекомендательной беседы,  консультаций,  предваряющих чтение,  беседа о прочитанном
подытоживает чтение. Она информирует библиотекаря о его результатах, что открывает
возможность для новой рекомендации литературы. Выяснение вопросов: удовлетворила
ли  книга  читателя,  трудна  ли  была  для  чтения,  что  нового  открыла  –  позволяет
библиотекарю выяснить эффективность чтения. Основной прием, используемый в беседе
о прочитанном – вопрос.  По мнению психологов,  вопрос содержит своего рода «икс»,
разгадывание  которого  и  движет  вперед  творческую  мысль.  В  последнее  время
библиотекари  стали  отказываться  от  применения  пространных  вопросников  о
прочитанном  и  ограничиваются  одним-двумя  вопросами.  Использование  вопросного
метода  не  означает,  что  беседа  носит  сугубо  вопросно-ответный  характер.  Нужно  не
столько  задавать  вопросы,  сколько  «разговаривать  вопросами»,  включая  их  в  беседу
органично и естественно.  Надо попытаться своими вопросами сосредоточить внимание
читателя,  казалось  бы,  на  «мелочах»  и  «деталях»,  но  таких,  которые  являются
существенными  для  произведения.  Главная  направленность  таких  вопросов  –
проникновение во внутренний мир персонажей: почему персонаж действует именно так, а
не иначе? Почему у него возникла именно такая мысль, а не другая? Беседуя с читателем-
подростком о книге В. Железникова «Жизнь и приключения чудака», можно спросить:

· Почему учительница сказала Борису, что он уже «взрослеет»?
· Какое открытие сделал Борис в конце книги?
· Что значит, по-твоему, быть взрослым?
Библиотекарь заранее продумывает вопросы к читателю. Первый вопрос должен

побуждать  ребенка  проявить  свое  отношение  к  книге  или  вспомнить  наиболее
понравившееся место в ней.

Завязать разговор с читателем о прочитанном помогают, например, такие вопросы:
«Что тебе понравилось в книге?», «Когда ты особенно волновался и переживал?», «Какой
эпизод больше всего запомнился?».

Хочу  подробнее  остановиться  и  дать  рекомендации  о  беседах  с  ребятами
дошкольного и младшего школьного возраста. Дети сильно «переживают книги», бурно
радуясь  или  печалясь.  Дети  любят  делиться  своими  впечатлениями,  только  не  надо
превращать  беседу  в  экзамен:  плохо,  если  они  уловят  ее  проверочный  характер.
Разговаривайте  так,  чтобы  ребенок  чувствовал  себя  умным  и  понятливым.  Беседу
начинайте исходя из впечатлений ребенка (о чем эта книга). Часто разговоры с ребятами о
книгах превращаются в бесконечный детский пересказ: «Этот пошел…, а этот сказал…, а
тогда этот ка-ак стукнет!». Слушая пересказ, вы можете осторожно направить внимание
ребенка  на  главное  и  вместе  припомнить  какую-нибудь  важную  художественную
подробность. Проведение бесед требует чувства меры, иначе они могут вызвать скуку и
разрушить впечатление. Особой осторожности требуют беседы о морали. Все знают, что
дети  не  выносят  назидательности.  Умная  мораль  помогает  детям  познавать  жизнь,  а
глупая мешает, отсюда скука и тоска. Никогда в беседе не привязывайте к книге мораль,
которая  не  вытекает  из  ее  содержания.  Беседы  такого  рода  не  только  не  обогащают
восприятие произведения, но даже мешают ему.

В  этом  отношении  особенно  не  повезло  рассказу  А.  Гайдара  «Чук  и  Гек»,  о
котором часто в беседе звучит: «Плохие мальчишки. Озорники. И телеграмму от мамы
утаили, и Гек забрался в сундук, а все думали – ушел в тайгу. Сколько несчастий могло
произойти!».  Но писатель любит своих героев, его рассказ совсем-совсем о другом – о



детском открытии мира и любви к Родине. И дети это чувствуют, они говорят: «Чук и Гек
соврали, но все равно они хорошие». В книгах, как и в жизни, не все однозначно (соврал –
не  значит,  плохой).  Вот  почему  в  беседах  о  книге  не  торопитесь  формулировать  ее
нравственную  идею  в  форме  вывода,  а  постарайтесь  усилить  переживания  от  чтения.
Поясню мысль примером. В рассказе «Карасик» Н. Носов показал муки совести мальчика,
который  променял  рыбку  на  свисток,  а  вина  пала  на  котенка  Мурзика.  Беседу  надо
построить так, чтобы ребенок вновь пережил с Виталиком его беду: раскаяние, тревогу,
отчаяние и, наконец, радость и успокоение. Вопросы могут быть такими: «Как Виталик
ухаживал  за  рыбкой?  Почему  он  сначала  не  хотел  менять  рыбку,  а  потом  променял?
Почему  мама  подумала,  что  рыбку  съел  Мурзик?»  и  т.п.  Пусть  ребенок  сделает
обобщение, но не в форме вывода, а как размышление о герое рассказа. Для этого можно
спросить:  «Как  ты  думаешь,  Виталик  хороший  мальчик  или  плохой?  Почему  ты  так
думаешь? Ты бы хотел дружить с ним? Почему? Что бы ты ему посоветовал, когда он
попал в  беду?» и  т.д.  И только теперь  можно сформулировать  вывод и  дать  понятие:
«Сваливать  на  другого  свою  вину  –  подло».  Так  эмоциональное  и  рассудочное
восприятия,  дополняя,  укрепляют  друг  друга.  Произведение,  пережитое  ребенком,
становится его душевным опытом.

В  беседе  со  старшими  ребятами  нужно  избегать  наводящих  вопросов,  которые
могут оттолкнуть читателя, вызвать нежелание вести беседу. Вопросы может подсказать
заглавие  книги:  «Удачно  ли,  по-твоему,  названа  книга?»,  «Кто  из  героев  книги  тебе
понравился и почему?».

Беседа  о  прочитанном  позволяет  библиотекарю  понять  уровень  и  качество
восприятия читателем книги. Если она была рекомендована библиотекарем, он во время
беседы  определяет  педагогическую  состоятельность  своей  рекомендации.  Вопросы
библиотекаря позволяют читателю лучше понять произведение, разобраться где, когда и
почему происходило действие, разобраться в характерах героев.

Формы и методы бесед с читателями.
В работе с детьми очень важно применение игровых элементов. Как правило, их

используют в  массовой работе.  Применение  же  игровых элементов  в  индивидуальном
руководстве чтением могло бы дать второе дыхание старым методам. Если библиотекарь
вместо «допроса» переминающегося с ноги на ногу смущенного ребенка предложит ему:
«Давай посоревнуемся, кто больше – ты или я – назовем героев из книжки, которую ты
прочел,  кто  больше  вспомнит  смешных  эпизодов  из  повести,  кто  точнее  даст
характеристику главного героя, кто интереснее придумает повести другой конец и т.д.»,
то читатель с большим доверием отнесется к руководителю чтения и будет с нетерпением
ждать  предстоящую  встречу  в  библиотеке.  Сделать  более  интересным  процесс
индивидуального  руководства  чтением  для  ребенка  помог  бы  и  наглядный  материал:
литературное лото, плакаты, книжные выставки-игры типа:

-· игра «Кто автор?» - рядом с портретами писателей в кармашки читатель должен
вложить карточки с названиями их произведений;

-· географическая карта-игра «Где это происходило?» - нужно отметить на карте
место, где происходило действие нескольких книг, обложки которых помещены рядом;

-· игра «Восстанови текст» - разорванный текст или два разных текста вложить в
конверт и предложить читателю восстановить написанное, сказать из какой он книги;

-· игра «Ералаш» – можно провести со стихами: строки стихотворений, написанные
на отдельных полосках, разделены пополам. Первые слова каждой строки лежат слева, а
продолжения  –  справа.  Полоски  эти  перепутаны,  получается  бессмыслица.  Задача
читателя разложить полоски правильно, чтобы каждая оказалась на своем месте.

Разумеется,  это  лишь  некоторые  примеры  наглядных  пособий,  которые  можно
накапливать в библиотеке. И если еще лет десять назад библиотекари сетовали на то, что
трудно найти время для таких игр из-за большого потока читателей, то в наши дни время
для таких игр есть. Их можно проводить с читателями индивидуально как в читальном



зале, так и на абонементе. И они будут не только привлечением к чтению, но и что, самое
главное в наши дни, привлечением в библиотеку.

Часто  библиотекари  используют в  беседе  о  прочитанном и  творческие  задания:
предлагают  ребенку  нарисовать  «иллюстрацию»,  «досказать»  судьбу  героя,  написать
отзыв, рассказать о книге товарищам. Непосредственные суждения, собственные вопросы
читателя при обмене книг – важнейший исходный элемент беседы, и к ним библиотекарь
должен  быть  предельно  бережным.  Поддерживая  или  опровергая  мнение  читателя,
подключая  к  разговору  и  других  читателей,  библиотекарь  может  оказать  не  меньшее
влияние на его читательскую деятельность,  чем прямой постановкой вопроса,  которую
современный подросток воспринимает часто как покушение на его свободу, контроль за
его чтением.

Как уже говорилось, одна из причин прихода ребенка в библиотеку – потребность в
общении с взрослыми. Это особенно заметно в последние годы. В этой связи возникает
необходимость в беседах доверия. Опыт показывает, что подростки часто беспомощны в
житейских ситуациях. Их тревожат взаимоотношения с товарищами, одиночество, первые
неразделенные чувства, конфликтные ситуации в семье, а также вечные вопросы бытия:
счастье,  смысл  жизни  и  т.д.  С  этими  вопросами  они  и  обращаются  нередко  к
библиотекарю, которого знают и которому доверяют свои «тайны». (Например, «У меня
нет счастья.  Мама нас бросила, а папа живет в другом месте,  я живу с бабушкой»).  В
обсуждении  таких  вопросов  нужна  душевная  чуткость,  особый  такт  и  деликатность
библиотекаря,  умение  вести  беседу  без  назиданий  и  диктата.  Недаром,  в  некоторых
детских и юношеских библиотеках, создаются даже службы психолога. Ребятам – главное
выговориться,  им  важно,  чтобы  их  слушали.  А  дома,  к  сожалению,  не  всегда  это
возможно. В нашей библиотеке был опыт ведения дневника для подростков «Со мною
вот, что происходит».

Важным  звеном  индивидуального  общения  с  читателем  являются  отзывы  о
прочитанном.  Они  используются  в  библиотеке  как  активное  средство  рекомендации
литературы широкому кругу читателей. Сбор отзывов часто практикуется в библиотеках,
обслуживающих детей, и нередко связан с подготовкой конференций, обсуждений, встреч
с писателями.

В работе с читателями-подростками используются и игровые приемы. Чаще всего
это игры-путешествия, когда требуется ведение дневников, написание писем сверстникам
и  др.  Такие  отзывы-сочинения  дают  возможность  проявиться  фантазии  ребенка,
одновременно они выявляют его знания, познавательный и духовный опыт.

Многие детские библиотеки составляют специальные памятки, как лучше написать
отзыв. В зависимости от индивидуальности подростка предлагается тот или иной вариант
письменного высказывания. Отзывы-отклики можно поместить в специальные папки, на
стендах под такими названиями: «Удивительная встреча», «В этой книге я нашел себя»,
«Эта  книга  мне  понравилась».  Подборку  отзывов-мнений,  отзывов-оценок,  можно
озаглавить «Приглашение к спору», «Кто прав в оценке?», «А как думаешь ты?».

Работа  подростка  над  отзывом  при  активной  помощи  библиотекаря  помогает
читателю лучше продумать содержание книги. Наблюдения показали, что осознанность
читателями  цели  и  смысла  написания  отзыва  является  своеобразным  стимулом  к
действию. Иногда библиотекари применяют книжные закладки, в которых обращаются к
читателю с просьбой ответить на ряд вопросов или изложить свое мнение о прочитанном
в свободной форме, указывая при этом, где и как его отзыв будет использован. Например,
в книгу В. Железникова «Чучело» можно положить закладку с вопросами:

· могли бы Вы оказаться такими же стойкими и бескомпромиссными, как Лена?
· приходилось ли Вам в жизни сопротивляться несправедливости?
· какие чувства вызвала повесть после прочтения?



Можно организовать уголок отзывов. У нас есть опыт организации такого уголка.
Он  назывался  «Поделись  впечатлением».  Там  ребята  отвечали  на  вопросы  анкеты,
получались интересные мини-отзывы.

У  читателей  младшего  возраста  отзывом  на  книгу  может  стать  и  рисунок,
нарисованный после прочтения книги. В детской библиотеке эти рисунки традиционно
используются на стендах-выставках, а также при оформлении книжных выставок.

Опыт  показывает,  что  хорошим  стимулом  к  написанию  отзывов  для  читателей
являются  отзывы  на  прочитанное  самих  библиотекарей.  Такой  опыт  практикуется  в
разных библиотеках. Формы отзывов библиотекарей: можно размещать отзывы на стенде
«Сегодня  рекомендует  книги  библиотекарь»  или  оформить  книжную  выставку
«Рекомендует библиотекарь» с краткими отзывами,  прикрепленными к книге.  В опыте
нашей библиотеки: стенд «Первая книга, прочитанная самостоятельно в детстве». Такой
стенд был оформлен к юбилею библиотеки,  на нем каждый библиотекарь представлял
самую любимую книгу своего детства.

Таким  образом,  в  работе  с  читателем  библиотекарь  использует  все  методы  и
средства  индивидуального  общения:  от  прямого  диалога  до  опосредованных  форм
общения. Все они взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Формы индивидуальной работы отражаются в записях библиотекаря в формуляре –
это является требованием в работе детского библиотекаря. Это всегда было трудно делать
по  многим  причинам.  Молодые  не  делали  из-за  отсутствия  опыта,  опытные  –  из-за
загруженности и отсутствия времени. В нашей библиотеке эти записи ведутся. Конечно,
не у всех подряд. Но у многих читателей, с которыми работаем углубленно, ведем за ними
наблюдение,  эти  записи  в  формуляре  есть.Что  мы  заполняем:  спрос,  причина  спроса,
отношение читателя к прочитанному, заметки о читателе, анализ его чтения.

Результаты  индивидуальной  работы  нельзя  увидеть  сразу.  При  внешней
незаметности качественных сдвигов в читательском развитии ребенка они дают о себе
знать и в суждениях читателя о прочитанном, в навыках самостоятельного выбора книг, в
расширении круга познавательных интересов.

Индивидуальное руководство чтением ребенка – сложный педагогический процесс,
требующий от библиотекаря хорошего знания читателей и литературы, высокой общей
культуры,  подлинного  творчества  и  педагогического  мастерства.  И  если  есть  такой
библиотекарь, то абонемент не будет пустовать даже и в наши дни.
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Темы самостоятельной работы

№ Наименование темы Вид 
самостоятельной 
работы

1.
1.1

Подготовка рефератов на темы:
- выдающиеся библиографы;
- библиографические серии;
- библиографическая деятельность библиотек;
- издательства, холдинги, выпускающие документы  
социальной сферы;
естествознания, техники,  сельского хозяйства;
литературно-художественные издания; 
издания по искусству.

Подготовка 
рефератов

2. Изучение и анализ видов, типов, жанров, форм 
библиографических изданий

Письменные 
характеристики

3. Подготова устных библиографических обзоров Подготовка текста 
обзора

4. Подготовка дайджестов Подготовка 
дайджеста

5. Изучение справочно-библиографического аппарата 
библиотеки колледжа, библиотеки-базы практики

Оформление 
письменных 
ответов

6. Завершение поисковой работы Оформление 
поискового задания

7. Оформление выполненных справок Оформление на ПК

8. Редактирование и оформление рекомендательных списков 
литературы

Провести научное, 
литературное, 
библиографическое
редактирование

9. Составление аннотаций и рефератов Составить 
аннотацию

10 Подготовка Дня информации Составить 
сценарный план 
проведения Дня 
информации в 
библиотеке

11 Подготовка Дня библиографии Составить 
сценарный план 
проведения Дня 



библиографии 

12 Разработка Программы библиотечно-библиографического 
обучения пользователей

Подготовка 
проекта  
программы по 
информационной 
культуре

13 Оформление информационной папки-досье по искусству Подготовка 
электронного 
варианта

14 Подготовка текста защиты проектов по искусству Подготовка 
виртуальной 
выставки

15 Изучение информационных ресурсов отрслевых сфер Подготовка 
презентаций

16 Изучение ЭБС Подготовка 
презентации ЭБС 
колледжа

 

Тема 1. Подготовка рефератов.

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения
и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат  отвечает  на  вопрос  —  что  содержится  в  данной  публикации
(публикациях).

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента

требуется  аргументированное  изложение  собственных  мыслей  по  рассматриваемому
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем
случае она должна быть согласованна с преподавателем.

В  реферате  нужны  развернутые  аргументы,  рассуждения,  сравнения.  Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если  в  первичном  документе  главная  мысль  сформулирована  недостаточно  четко,  в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Функции реферата:
• Информативная (ознакомительная);
• поисковая;
• справочная;
• сигнальная;
• индикативная;
• адресная



• коммуникативная.
Степень  выполнения  этих  функций  зависит  от  содержательных  и  формальных

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.
Требования  к  языку  реферата:  он  должен  отличаться  точностью,  краткостью,

ясностью и простотой.

Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
• После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,

содержание),  в  котором  указаны  названия  всех  разделов  (пунктов  плана)  реферата  и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

• После  оглавления  следует  введение.  Объем  введения  составляет  1,5-2
страницы.

• Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих
из  2-3  параграфов  (подпунктов,  разделов)  и  предполагает  осмысленное  и  логичное
изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо  неординарная  мысль,  идея,  вывод,  приводится  какой-либо  цифрой  материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

• Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем  отмечается,  как  выполнены  задачи  и  достигнуты  ли  цели,  сформулированные  во
введении.

• Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
• Библиография  (список  литературы)  здесь  указывается  реально

использованная  для  написания  реферата  литература.  Список  составляется  согласно
правилам библиографического описания (Приложение 3).

Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
• Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
• Изложение результатов изучения в виде связного текста;
• Устное сообщение по теме реферата.

Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в
концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже
если  наука  уже  давно  дала  ответ  на  этот  вопрос,  студент,  только  знакомящийся  с
соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок
к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников.
Грамотно  сформулированная  тема  зафиксировала  предмет  изучения;  задача

студента  —  найти  информацию,  относящуюся  к  данному  предмету  и  разрешить
поставленную  проблему.
Выполнение  этой  задачи  начинается  с  поиска  источников.  На  этом этапе  необходимо
вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать
особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как
работать  с  систематическими  и  алфавитными  каталогами  библиотек;  как  оформлять
список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).



Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть

текст,  выделяя  его  структурные  единицы.  При  ознакомительном  чтении  закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается  дальнейший
способ  работы  с  источником.  Если  для  разрешения  поставленной  задачи  требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные  указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение:

1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо  также  проанализировать,  какие  из  утверждений  автора  носят
проблематичный,  гипотетический  характер  и  уловить  скрытые  вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать
проблематичный  характер  утверждений,  давать  оценку  авторской  позиции  —  это
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по
одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и
делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной
стороне  листа,  с  полями  и  достаточным  для  исправления  и  ремарок  межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся  цитаты,  то  непременно  должно  быть  дано  указание  на  источник  (автор,
название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно
переходить непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста.
Общие требования к тексту.

Текст  реферата  должен  подчиняться  определенным  требованиям:  он  должен
раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.

Раскрытие  темы предполагает,  что  в  тексте  реферата  излагается  относящийся  к
теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность
текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность -
смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты
-  констатации  и  тексты  -  рассуждения.  Тексты-констатации  содержат  результаты
ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-
рассуждениях  одни  мысли  извлекаются  из  других,  некоторые  ставятся  под  сомнение,
дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

План реферата.
Изложение  материала  в  тексте  должно  подчиняться  определенному  плану  -

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный  план  научного  текста,  помимо  формулировки  темы,  предполагает



изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого
начала научиться придерживаться данной схемы.

Требования к введению.
Введение  -  начальная  часть  текста.  Оно  имеет  своей  целью  сориентировать

читателя в дальнейшем изложении.
Во  введении  аргументируется  актуальность  исследования,  -  т.е.  выявляется

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано  в  данной  области  предшественниками;  перечисляются  положения,  которые
должны  быть  обоснованы.  Введение  может  также  содержать  обзор  источников  или
экспериментальных  данных,  уточнение  исходных  понятий  и  терминов,  сведения  о
методах исследования.

Во  введении  обязательно  формулируются  цель  и  задачи  реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.

Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна

по объему, наиболее значима и ответственна.  В ней обосновываются основные тезисы
реферата,  приводятся  развернутые  аргументы,  предполагаются  гипотезы,  касающиеся
существа  обсуждаемого  вопроса.  Важно  проследить,  чтобы  основная  часть  не  имела
форму монолога.

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать, и оценивать
позиции  различных  исследователей,  с  чем-то  соглашаться,  чему-то  возражать,  кого-то
опровергать.  Установка  на  диалог  позволит  избежать  некритического  заимствования
материала из чужих трудов - компиляции.

Изложение  материала  основной  части  подчиняется  собственному  плану,  что
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может
быть  составлен  с  использованием  различных  методов  группировки  материала:
классификации (эмпирические  исследования),  типологии (теоретические  исследования),
периодизации (исторические исследования).

Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста.  В ней краткой и сжатой форме

излагаются  полученные  результаты,  представляющие  собой  ответ  на  главный  вопрос
исследования.  Здесь  же  могут  намечаться  и  дальнейшие  перспективы  развития  темы.
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части -
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы.

Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно  сопровождается  списком
используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием
выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы  рефератов  колеблются  от  5  до  10  машинописных  страниц.  Работа

выполняется  на одной стороне листа  стандартного  формата.  По обеим сторонам листа
оставляются  поля  размером  30  мм.  слева  и  15  мм.  справа,  рекомендуется  шрифт  14,
интервал  –  1,5.  Все  листы  реферата  должны  быть  пронумерованы.  Каждый вопрос  в
тексте  должен  иметь  заголовок  в  точном  соответствии  с  наименованием  в  плане-
оглавлении.  (Подробнее  об  этом  смотрите  в  Приложении  2).  При  написании  и
оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:



• поверхностное  изложение  основных  теоретических  вопросов  выбранной
темы, когда автор не  понимает,  какие  проблемы в тексте  являются главными, а  какие
второстепенными,

• в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы,

• дословное  переписывание  книг,  статей,  заимствования  рефератов  из
интернета и т.д.

Об  особенностях  языкового  стиля  реферата.
Для  написания  реферата  используется  научный  стиль  речи.
В  научном  стиле  легко  ощутимый  интеллектуальный  фон  речи  создают  следующие
конструкции:

Предметом дальнейшего рассмотрения является… Остановимся прежде на анализе
последней.  Эта деятельность  может быть определена как… С другой стороны, следует
подчеркнуть, что… Это утверждение одновременно предполагает и то, что… При этом …
должно  (может)  рассматриваться  как  …  Рассматриваемая  форма…  Ясно,  что…  Из
вышеприведенного  анализа…  со  всей  очевидностью  следует…  Довод  не  снимает  его
вопроса,  а  только  переводит  его  решение…  Логика  рассуждения  приводит  к
следующему…  Как  хорошо  известно…  Следует  отметить…  Таким  образом,  можно  с
достаточной определенностью сказать, что …

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в
научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются
главные  предложения,  основное  значение  которых  формируется  глагольным  словом,
требующим изъяснения.

Опускаются  малоинформативные  части  сложного  предложения,  в  сложном
предложении упрощаются союзы. Например:

Не следует писать Следует писать
Ми видим, таким образом, что в 

целом ряде случаев…
Таким образом, в ряде случаев…

Имеющиеся данные показывают, 
что…

По имеющимся данным

Представляет собой Представляет
Для того чтобы Чтобы
Сближаются между собой Сближаются
Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1.

Конструкции, связывающие все композиционные части схемы-модели реферата.
-  Переход  от  перечисления  к  анализу  основных  вопросов  статьи.

В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...)
статье (работе...) автор (ученый, исследователь...;  зарубежный, известный, выдающийся,
знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных
(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих,
спорных...) вопросов (проблем...)

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  некоторых  вопросов.
Варианты переходных конструкций:

• Одним  из  самых  существенных  (важных,  актуальных...)  вопросов,  по
нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки
зрения), является вопрос о...

• Среди  перечисленных  вопросов  наиболее  интересным,  с  нашей  точки
зрения, является вопрос о...

• Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу



• В заключение можно сказать, что...
• На  основании  анализа  содержания  статьи  можно  сделать  следующие

выводы...
• Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол

настоящего времени несовершенного вида.

Группы глаголов, употребляемые при реферировании:
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается
(на  чем),  говорит  (о  чем).
Группа слов,  используемых для перечисления тем (вопросов,  проблем):  во-первых, во-
вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в
заключение, в последней части работы и т.д.

2.  Глаголы,  используемые  для  обозначения  исследовательского  или
экспериментального  материала  в  статье:  Автор  исследует,  разрабатывает,  доказывает,
выясняет,  утверждает...  что.
Автор  определяет,  дает  определение,  характеризует,  формулирует,  классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых
автором: (Кроме того)  автор касается  (чего);  затрагивает,  замечает (что);  упоминает (о
чем).

4.  Глаголы,  используемые  преимущественно  в  информационных  статьях  при
характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает
что;  показывает  картины  жизни  кого,  чего;  изображает  положение  где;  сообщает
последние новости, о последних новостях.

5.  Глаголы,  фиксирующие  аргументацию  автора  (цифры,  примеры,  цитаты,
высказывания,  иллюстрации,  всевозможные  данные,  результаты  эксперимента  и  т.д.):
Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на
чем;  аргументирует,  иллюстрирует,  подтверждает,  доказывает  ...  что  чем;  сравнивает,
сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.

6.  Глаголы,  передающие  мысли,  особо  выделяемые  автором:  Автор  выделяет,
отмечает,  подчеркивает,  указывает...  на  что,  (специально)  останавливается  ...  на  чем;
(неоднократно,  несколько  раз,  еще  раз)  возвращается  ...  к  чему.  Автор  обращает
внимание...  на что;  уделяет внимание чему сосредоточивает,  концентрирует,  заостряет,
акцентирует... внимание ...на чем.

7.  Глаголы,  используемые  для  обобщений,  выводов,  подведения  итогов:  Автор
делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ...
что. Можно сделать вывод...

8.  Глаголы,  употребляющиеся  при  реферировании  статей  полемического,
критического характера:

-  передающие позитивное отношение автора: Одобрять,  защищать,  отстаивать ...
что,  кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ...  чего,  кого; разделять (чье) ч
пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого.

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать,  спорить с кем (по
какому  вопросу,  поводу),  отвергать,  опровергать;  не  соглашаться  ...с  кем,  с  чем;
подвергать...  что  чему  (критике,  сомнению,  пересмотру),  критиковать,  сомневаться,
пересматривать;  отрицать;  обвинять...  кого  в  чем  (в  научной  недобросовестности,  в
искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:



• Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины:
знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.

• Характеристика  реализации  цели  и  задач  исследования  (новизна  и
актуальность  поставленных  в  реферате  проблем,  правильность  формулирования  цели,
определения  задач  исследования,  правильность  выбора  методов  решения  задач  и
реализации  цели;  соответствие  выводов  решаемым  задачам,  поставленной  цели,
убедительность выводов).

• Степень  обоснованности  аргументов  и  обобщений  (полнота,  глубина,
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала,
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного
характера, способность к обобщению).

• Качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

• Использование литературных источников.
• Культура письменного изложения материала.
• Культура оформления материалов работы.
Объективность  оценки  предусматривает  отражение  как  положительных,  так  и

отрицательных сторон работы. Могут быть отдельно оценены разные компоненты работы,
однако завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой.

Отзыв рецензента не должен носить формального характера.  Содержание отзыва
должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.
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Обязательные требования к оформлению реферата.
Перечисленные  требования  являются  обязательными  для  получения  высшей

отметки (баллов):
• Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
• Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может

быть меньше 2 страниц.
• В  тексте  должны  отсутствовать  сокращения,  кроме  общепринятых,

общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны
быть расшифрованы.



• Каждая  цитата,  каждый  рисунок  или  график,  каждая  формула,  каждый
расчет должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это
необходимо отразить в тексте сноски.

• Работа  предоставляется  как  в  рукописном  виде  (почерк  читаемый,  т.е.
разборчивый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14.
Вся  работа  должна  быть  напечатана  в  одном  виде  шрифта,  если  это  не  смысловое
выделение по тексту.

Оформление списка литературы.
Список  использованной  литературы  и  других  источников  составляется  в

следующей последовательности:
• Законы, постановления правительства.
• Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники.
• Специальная литература.
• Периодические издания.
При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства
и  количество  страниц.  Для  статей,  опубликованных  в  периодической  печати,  следует
указывать наименование издания,  номер, год,  а также занимаемые страницы (от и до).
Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям
авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные
материалы  в  хронологическом  порядке.  Сначала  должны  быть  указаны  источники  на
русском языке, затем на иностранном.
Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В конце 
реферата приводится список источников, подвергнутых обзору.
Задание: Подготовка рефератов на темы:
- выдающиеся библиографы;
- биобиблиографические серии;
- библиографическая деятельность библиотек;
- издательства, холдинги, выпускающие документы  социальной сферы;
естествознания, техники,  сельского хозяйства;
литературно-художественные издания; 

издания по искусству.

Тема 2.  Иучение и анализ видов, типов, жанров, форм библиографических изданий.
 Понятие  "библиографическая  продукция"  обобщающее.  Библиографическая

продукция  - документально зафиксированная информация, являющаяся одновременно и
результатом процессов ее подготовки, и средством обслуживания потребителей.
Виды  библиографических  пособий  имеют  свои  особенности,  делятся  по
функциональному назначению:
 *  государственная  (национальная)  библиография,  государственный  указатель(ресурс),
специальное,  научно-вспомогательное  пособие,  профессионально-производственное,
рекомендательное, издательское и книготорговое;
 *  содержанию  отражаемых  документов:  универсальное  библиографическое  пособие,
многоотраслевое,  отраслевое,  тематическое,  страноведческое,  краеведческое,
персональное; 
 *  по  времени  издания  и  публикации  отражаемых  документов:  текущее,  сигнальное  ,
ретроспективное, перспективное, кумулятивное библиографическое пособие;  
 *  по  полноте  отражаемых  докуметов:  регистрационное  библиографическое  пособие,
выборочное библиографическое пособие; 



 * по виду библиографической группировки: предметное, 
систематическое, словарное, хронологическое библиографическое пособие;
 * по составу элементов библиографической записи: аннотированное; неаннотированное,
реферативное библиографическое пособие.

Базовыми  типами  библиографических  пособий  (ресурсов)  являются
библиографичесий указатель (БУ), библиографический список (БС), библиографический
обзор (БО).

БУ -  это библиографическое пособие (ресурс)  значительного объема,  со сложной
структурой и научно-справочным аппаратом.

БС - это библиографическое пособие с простой структурой.
БО  -  это  библиографическое  пособие,  представляющее  собой  связанное

повествование о документах.
Основными жанрами блиографическх пособий можно считать  библиографические

эссе, библиографическое энциклопедии, виртуальные выставки.
Формы  библиографических  издаий  и  публикаций  -  внутрикнижное

библиографическое пособие; внутрижурнальный список цитируемой литературы.
Задание:  Изучите  материал  по  теме  с  помощью  слайд-конспекта.  Подготовьте
характеристику  государственного  (национального)  библиографического  пособия  (ГБУ)
(ресурса) по схеме:
1. Наименование ГБУ, периодичность.
2. Виды отражаемых документов (традиционные документы, электронные ресурсы).
3. Состав элементов библиографической записи (БЗ).
4.  Библиографическая  группировка  (вид  библиографической  группировки;  структура
ГБУ- схема ББК; порядок расположения БЗ внутри делений).
5.  Проанализируйте  СПА  ГБУ  (годового  комплекта  или  отдельного  выпуска):
предисловие,  его  назначение  и  содержание;  схема  классификации  перечень
делений);вспомогательные  указатели.  их  назначение  и  виды;  другие  справочные
материалы.
6.  Определите  назначение  указателей:  именного,  предметного  и  географического
указателей. Приведите примеры.

Тема 3. Подготовка устных библиографических обзоров.
Устный  библиографический  обзор  представляет  собой  совокупность

библиографических сообщений,  последовательный рассказ о произведениях печати или
других видах документах. Он отличается оперативностью , доходчивостью, и благодаря
силе личностного эмоционального воздействия на аудиторию;   такой обзор оказывает
определенное влияние на формирование читательских предпочтений.

Библиографические обзоры различаются по целевому и читательскому назначению
(рекомендательные,  информационные),  по  содержанию  (универсальные,  отраслевые,
тематические, персональные).

Подготовка  устного библиографического обзора осуществляется по единому плану: 
- изучение темы по различным источникам;
- выявление произведений печати, изучение, анализ, новизна;
- группировка произведений печати (логическое раскрытие темы);
-  подготовка  развернутого  плана-конспекта,  где  следует  наметить  три  основные

части: 
вступление, где дается обоснование темы, отмечается специфика; основную часть,

где  представляется  характеристика  произведений;  заключение  (подытоживается
сказанное).

Имеются  особенности  подготовки  устных  библиографических  обзоров  отдельных
видов  (новинок,  тематические,  персональные,  обзоры  серий)  с  использованием
виртуальных выставок.  Смотрите слайд-лекции.



Задание: Подготовьте устный тематический библиографический обзор.
Тема 4. Подготовка дайджестов.
    Дайджест - идание, публикующее наиболее интересные материалы из разных областей
знаний.  информационный  продукт,  который  содержит  краткие  обзоры,  аннотации  и
основные  положения  статей,  или  в  котором  сжато  передается  содерание  самых
интересных публикаций.  
Задание:  подготовить  дайджест  по  выбранной  современной  теме,  используя
рекомендации по подготовке.

Тема 5.  Изучение  справочно-библиографического  аппарата  колледжа,  библиотеки
базы-практики. 
Справочно-библиографический аппарат(СБА) библиотеки - комплекс взаимосвязанных и
дополняющих  друг  друга  частей,  предназначенных  для  многоаспектного  отражения  и
раскрытия  фонда  библиотеки,  обеспечения  читателей  и  содействия  профессионально-
библиографической  деятельности.  В  библиотеках  имеются  элементы  традиционного
библиографического аппарата и справочно-поисковый аппарат. 
1 задание. Необходимо рассмотрть и изучить  элементы традиционного СБА по схеме и
привести примеры. Обозначить   возможные пути использования в библиографической
практике: 
-  рассмотреть  и  определить  назначение  справочно-библиографического  фонда,
включающего  документы  официального  характера,  документы  об  основах  наук,
некоторые  научные  издания;  справочные  и  энциклопедические  издания;
библиографические и информационные издания (ИИ, ИР) крупнейших информационных
отраслевых центров и библиотек - РГБ, РНБ; РКП, ИНИОН РАН, ВИНИТИ РАН, ВНТИЦ,
Росинформкультура;  ВГБИЛ  им.М.И.Рудомино;  издания  областных  и   национальных
библиотек;
-  изучить  назначение   системы каталогов  и  картотек.  Изучить  традиционные каталоги
(алфавитный,  систематический,  предметный)  с  точки  зрения  назначения,  наполнения,
специфики отражения документального потока   документального массивов.
Изучить  назначение  электронного  каталога,  программное  обеспечение,
функционирование, особенности поискового образа.
- Рассмотреть фонд неопубликованных документов библиотеки (если имеется).
2  задание. Определите  назначение  современного  справочно-поискового  аппарата
библиотеки. Распишите назначение и функционирование:
- электронно-библиотечных систем библиотеки учебного заведения или библиотеки-базы
практики на выбор (ЭБС вуза, издательств "Лань", "Юрайт", Руконт", "Профессия");
- МАРС АРБИКОН;
- ЭДД;
- ЛитРес;
- Знаниум и другие.  Сделайте выводы.

Тема 6. Оформление выполненных справок.

Библиографической  справкой  называют  ответ  на  разовй  запрос,  содержащий
библиографическую  информацию  о  наличии  или  местонахождении  издания  в  фонде
(адресная справка); об отсутствующих в запрсе читателя или неправильных (искаженных)
элементах  библиографического  описания  (уточняющая  справка);  о  литературе
(документах) по определенной теме, итересующей читателя (тематическая справка).
Задание:  Оформить  выполненные  на  ПЗ  библиографические  справки,   по  правилам
библиографического  описания  (аналитическое  описание,  многоуровневое,
одноуровневое).  Руководствуйтесь  примерами  из  ГОСТ.  Уточните  источники  и  пути
библиографического поиска традиционных и электронных ресурсов.



Тема 7. Редактирование и оформление рекомендательных списков литературы.
Рекомендательный список литературы составляется по наиболее важным темам

современности,  отечественной  истории,  художественной  литературе;  для  проведения
интеллектуальной и творческой игры библио-квиз; буктрейлер; литературный квест.  РСЛ
формируется  на  компьютере  пользователям  библиотек  в  соответствии  с  целевым  и
читательским  назначением.  К  РСЛ  важно  сформировать  краткое  предисловие  или
небольшой вводный текст, выбрать дизайн, использовать варианты 3-Д. 
Редактирование РСЛ: литературное, научное, библиографическое (см. лекцию-слайд).
Задание:
1.   В  РСЛ необходимо  провести  все  три  вида  редактирования,  обратить  внимание  на
каждый источник  и  аннотацию.  Отличительная  черта  литературного  редактирования  -
лаконичность. Задача заключается в том, чтобы объединить все разрозненные сведения,
выделив  при  этом  наиболее  существенное,  главное.  Проверить  список  литературы  в
соответствии с заявленной темой, т.е., провести научное редактирование представленных
источников  и  документов.  Проверить  правильность  библиографического  описания  по
действующему ГОСТ.
2. Оформить РСЛ на компьютере в соответствиие с целевым и читательским назначением,
используя  дизайн.  Возможно  сформировать  список  литературы  для  подготовки
интеллектуальной  и  творческой  игры  библио-квиз,  буктрейлера;   литературного  или
исторического  квеста. РСЛ представьте на флеш-накопителе.

Тема 8. Составление аннотаций и рефератов.
Аннотация дополняет и уточняет библиографическое описание, представляя собой

краткую характеристику документа, поясняющую его содержание, назначение, форму и
другие особенности. 

При формировании аннотации необходимо представить все ее элементы:
- сведения об авторе (основные даты жизни и творческой деятельности);
- краткую характеристику исторической эпохи, когда жил автор; 
- указывается профессия, приводятся данные о популярности его произведений;
- важные события, интересные для читателей сведения о создании произведений;
- характеристика научной и художественной ценности произведений;
- характеристика структуры издания и формы изложения;
- целевое и читательское назначение издания;
- полиграфическое оформление издания.

Задание: составьте  рекомендательную аннотацию на художественное произведение (на
выбор).

- 
Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения
и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат  отвечает  на  вопрос  —  что  содержится  в  данной  публикации
(публикациях).

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента

требуется  аргументированное  изложение  собственных  мыслей  по  рассматриваемому
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем
случае она должна быть согласованна с преподавателем.

В  реферате  нужны  развернутые  аргументы,  рассуждения,  сравнения.  Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.



Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если  в  первичном  документе  главная  мысль  сформулирована  недостаточно  четко,  в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Функции реферата:
• Информативная (ознакомительная);
• поисковая;
• справочная;
• сигнальная;
• индикативная;
• адресная
• коммуникативная.

Степень  выполнения  этих  функций  зависит  от  содержательных  и  формальных
качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.

Требования  к  языку  реферата:  он  должен  отличаться  точностью,  краткостью,
ясностью и простотой.

Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
• После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,

содержание),  в  котором  указаны  названия  всех  разделов  (пунктов  плана)  реферата  и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

• После  оглавления  следует  введение.  Объем  введения  составляет  1,5-2
страницы.

• Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих
из  2-3  параграфов  (подпунктов,  разделов)  и  предполагает  осмысленное  и  логичное
изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо  неординарная  мысль,  идея,  вывод,  приводится  какой-либо  цифрой  материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

• Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем  отмечается,  как  выполнены  задачи  и  достигнуты  ли  цели,  сформулированные  во
введении.

• Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
• Библиография  (список  литературы)  здесь  указывается  реально

использованная  для  написания  реферата  литература.  Список  составляется  согласно
правилам библиографического описания (Приложение 3).

Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
• Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
• Изложение результатов изучения в виде связного текста;
• Устное сообщение по теме реферата.

Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже
если  наука  уже  давно  дала  ответ  на  этот  вопрос,  студент,  только  знакомящийся  с



соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок
к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников.
Грамотно  сформулированная  тема  зафиксировала  предмет  изучения;  задача

студента  —  найти  информацию,  относящуюся  к  данному  предмету  и  разрешить
поставленную  проблему.
Выполнение  этой  задачи  начинается  с  поиска  источников.  На  этом этапе  необходимо
вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать
особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как
работать  с  систематическими  и  алфавитными  каталогами  библиотек;  как  оформлять
список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Задание: 1. Оформите результаты изучения научной статьи из журнала "Библиография" в
виде связного текста.
2. Устно подготовьте сообщение по теме реферата.

Тема 9. Подготовка Дня информации.
День  информации -  устная   форма библиографического  информирования,

рассчитанная на разнородную по составу читательскую аудиторию.
При  подготовке  Дня  информации  необходимо  наличие  новых  документов,

поступивших в библиотеку.  При организации данной формы работы с пользователями
необходимо:
- изучить предполагаемые источники;
- распределить по отраслям знаний;
- подготовить рекламную продуцию: рассылка приглашений по эл.почте в организации;
учреждения на день информации; 
-подготовить читальный зал, оформить столы открытого просмотра литературы;
- подготовить виртуальные книжные выставки;
- подготовить мультимедийное оборудование;
- подготовить  информационные обзоры по предсталенным источникам;
-назначить дежурных библиографов для проведения консультаций.
Задание:  сформируйте  план  подготовки  Дня  информации  в  библиотеке.  План  должен
включать алгоритм действий библиографа (последовательность всех действий). 
Тема 10. Подготовка Дня библиографии.

День  библиографии  -  комплексное  направление  по  формированию
информационной культуры младших и старших школьников. Организуется и проводится
в  детских  библиотеках  с  элементами  театрализации  по  привитию элементов  культуры
пользователей. Во время подготовки Дня библиографии "К знаниям - через библиотеку,"
согласно  возрастным  особенностям  читателей-детей,  подростков  формируются  темы:
виртуальная  экскурсия  по  библиотеке;  знакомство  с  электронным  читальным  залом;
знакомство с работой абонемента и читального зала; выявление источников с помощью
ЭБС, Знаниум, МАРС АРБИКОН; проведение квиза (творческая и интеллектуальая игра)
по использованию электронного каталога; библио-квиз "Моя волшебная библиотека".
Задание: Составьте для читателей      модельной библиотеки ( 5-6 класс) тематический
план  подготовки  Дня  библиографии,  учитывая  театрализованные  формы  и
инновационные подходы. Материал представить по указанной форме.
Тема  11.  Разработка  программы  библиотечно-библиографического  обучения
пользователей.

Формирование информационной культуры личности - сложный и непрерывный
процесс,  в  котором  участие  библиотеки  является  лишь  одной  из  составляющих.
"Информационная  культура"  -  понятие  многогранное.  Компоненты  информационной
культуры  и  требования  к  ней  изменялись  в  ходе  исторического  процесса  развиия



общества.  Работа  по  библиотечно  -  библиографическому  обучеию  читателей  и
пользователей библиотеки должна быть четко организована. Основными ее принципами
являются:  планомерность,  поэтапность  (постепенное  усвоение  обучаюимися  знаний  и
формирование  у  них  адекватных  умений);  дифференцированность  (работа  ведется  с
учетом уровня,  объема и содержания знаний в данной области,  имеющихся у каждого
отдельно,   если  формируется  группа,  она  должна  быть  по  своему  составу  примерно
однородной  и  по  уровню  знаний,  и  по  характеру  учебной  или  профессиональной
деятельности и некоторым другим параметрам).
Задание: Изучив опыт подготовки Программ и проектов библиотек по вопросам развтия
информационной  культуры  среди  пользователей,  предложите  свою  Программу  для
конкретной группы пользователей по темам: 
- Электронная доставка документов;
- ЛитРес библиотеки;
- Виртуальная реальность;
- Мультимедиа в библиотеке;
- Тоолбкс на уроках биологии;
- Подготовка буктрейлеров 

Тема 12. Оформление иформационной папки-досье (презентация о роли личности в
искусстве; библиографический этюд, виртуальная выставка) по искусству .

Досье -это совокупность документов и материалов, относящихся к какому-либо
конретному лицу или делу по различным видам деятельности.
Задание: Разработать  информационную папку-досье по искусству (или о роли личности в
искусстве). 
1. Необходимо выявить материал по теме, изучить с точки зрения новизны, актуальности
вида  искусства  (хореографическое  искусство,  балет,  театральное  искусство,  оперное
искусство).
2. Изучить мастерство исполнителя.
3. Отметить его творческие достижения.
4.  Продемонстрировать  с  помощью  приемов   визуализации  фрагменты  определенного
вида искусства и личности конкретного исполнителя.
5.  Выявить  источники  информации  о  данном  виде  искусства,  оформить  их  в  виде
презентации или виртуальной выставки.
6.   Подготовить  устное  сообщение  на  защиту  о  сформированной  папки-досье  с
элементами презентационного материала.

Тема 13. Подготовка текста устной защиты проекта по искусству.
Текст  защиты  подготовленного  проекта  демонстрируется  с  помощью

презентации, видеоматериалов, кинофрагментов, сценических наработок.
Задание: Подготовьте текст устной защиты проекта, используя маркеры:
- вид искусства;
- история и  направления развития данного вида искусства;
- жанровые особенности данного направления;
- видные исполнители, актеры, музыканты данной отрасли искусства;
- биографические сведения исполнителей;
- творческая деятельность, достижения в области искусства;
- основные партии, роли;
- признание;
-  отражение в документально-культурном  наследии;
- современные публикации о данном виде искусства: новое и особенное. 



Подготовьте   презентационный  материал  по  теме  проекта,  используя
информационно-коммуникационные  технологии  лаборатории  библиографической
деятельности колледжа.

Тема 14. Изучение информационных ресурсов отраслевых сфер (одной на выбор).
Информационные ресурсы - это совокупность  данных, организованных для эффективного
получения  достоверной  информации.  Важной  составляющей  этих  ресурсов  является
информационная  продукция,  которая  включает  документы,  информационные  массивы,
базы  данных и информационные  услуги,  создаваемые  в  результате  функционирования
информационных центров и систем. 
Задание: Изучить сайт одного  информационного центра России. Ответить на вопросы:
1. Название информационного центра, назначение.
2. Виды информационных ресурсов(ИР) данного центра.
3. Назначение информационных ресурсов.
4.  Практическое применение ИР данного  центра в  информационно-библиографическом
обслуживании студентов  колледжа.
5.  Продумайте  возможные  пути  использования  указанных  ИР  в  дифференцированном
обслуживании пользователей библиотек.  
15. Изучение ЭБС.

Электронно-библиотечные 
системы БГПУ им. М. Акмуллы



Задание 1.   Изучите презентации.  Выпишите ресурсы и продукты МАРС АРБИКОН в
тетрадь для самостоятельных работ. Подготовьте устное сообщение.
2. Выпишите возможные ресурсы ЭБС  колледжа.

Литература:
Основные источники:

1. ФЗ «О библиотечном деле».
2. Закон Республики Башкортостан «О библиотечном деле».
3. ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».
4. Нормативно-рекомендательные  документы  РБА.  -  Режим  доступа:

http://www.rba.ru/content/about/doc.php 
5. Новые  стандарты  по  направлению  «Библиотечное  дело»  (2014  — 2019  гг.).  -

Режим доступа:  https://www.rsl.ru/ru/2professionals/sibid/
6. Эффективная  библиотека:  как  обустроить  библиотеку  и  сделать  ее  нужной

людям : практическое руководство. - Москва, 2018. - 430 с.
7. Внедрение  ГОСТ  Р  7.0.100–2018  «Библиографическая  запись.

Библиографическое  описание:  общие  требования  и  правила  составления»:  метод.
рекомендации / Рос.кн.палата. - Москва, 2019. - 14 с.

8. Панкова  Е.  В.,  Беркутова  Л.  С.  Электронное  библиографическое  пособие:
практическое руководство для библиотечных работников. - Москва : Инфра-М, 2019. - 128
с.

9. Систематизация по таблицам библиотечно-библиографической классификации. –
М.: Пашков дом, 2018. - 170 с.
Интернет-ресурсы:
1. Российская библиотечная ассоциация. Режим доступа: http://www.rba.ru/
2. Library.ru : информационно-справочный портал. Режим доступа: http://www.library.ru/
3. РКП http  ://  www  .  bookchamber  .  ru   
4. Книжное обозрение www.knigoboz.ru
5. Библиотечные портал Электронные ресурсы. www  .  libs  .  ru   
6. Библиотекарю. http://bibliotekaru.ru/
7. Виртуальное  методическое  объединение  библиотек,  работающих  с  молодежью

http://vmo.rgub.ru

http://vmo.rgub.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://www.libs.ru/
http://www.knigoboz.ru/
http://www.rba.ru/
http://bibliotekaru.ru/


8. Русская Школьная Библиотечная Ассоциация http://www.rusla.ru
9. Информационный портал специальных библиотек для слепых http://www.rusblind.ru/
10. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» http://www.nilc.ru/
Периодические издания
1. Библиография
2. Библиотека
3. Библиотека и закон
4. Библиотекарь: юридический консультант
5. Библиотеки учебных заведений
6. Библиотековедение
7. Вестник библиотечной Ассамблеи Евразии
8. Знаменательные даты 
9. Мир библиографии
10. Научные и технические библиотеки
11. Независимый библиотечный адвокат
12. Школьная библиотека
13. Информационный бюллетень РБА
14. Библиотечное дело
15. Современная библиотека

http://www.nilc.ru/
http://www.rusblind.ru/
http://rusla.ru/rsba/
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СОДЕРЖАНИЕ
 

Темы самостоятельной работы

№ Наименование темы Вид самостоятельной



работы
1 Изучение  и  конспектирование  тем:  «Библиотечный  фонд:

сущность, функции», «Моделирование библиотечного фонда
— первый этап процесса его формирования».

Подготовка 
конспекта

2 Подготовка докладов по теме «Комплектование фондов 
библиотек России: состояние, проблемы, перспективы»

Подготовка докладов

3 Подготовка докладов по теме «Проблемы сохранности 
фондов в библиотеках России и за рубежом».

Подготовка докладов

4 Классификационные системы библиотек Написание реферата
5 Составление библиографических записей: книг 1,2,3 авторов,

4,5 и более авторов, официальных изданий,  многочастных 
документов, книг с указанием составителя, аналитическое 
библиографическое описание

Составление 
библиографических 
записей

6 Изучение и редактирование одного из разделов алфавитного 
каталога библиотеки колледжа.

Паспорт каталога, 
расстановка карточек

7 Изучение и редактирование одного из разделов 
систематического каталога библиотеки колледжа.

Создание макета 
каталога



Конспект
Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение констатирующих

и аргументирующих положений текста.

Виды конспектов:

1. План-конспект. При создании такого плана сначала пишется план текста, далее
на отдельные пункты плана «наращиваются» комментарии. Это могут быть цитаты или
свободно изложенный текст.

2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением данной
темы, раскрываемой по нескольким источникам.

3.  Текстуальный  конспект.  Этот  конспект  представляет  собой  монтаж  цитат
одного текста.

4.  Свободный  конспект.  Данный  конспект  включает  в  себя  и  цитаты,  и
собственные формулировки.

Как составлять конспект:

1. Определите цель составления конспекта.

2.  Читая  текст  в  первый раз,  подразделите  его  на  основные смысловые части,
выделяйте главные мысли, выводы.

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что
именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.

5. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие
их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).

6.  Составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения  писать
сокращённо,  выписывать  только  ключевые  слова,  вместо  цитирования  делать  лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.

7.  Чтобы  форма  конспекта  наглядно  отражала  его  содержание,  располагайте
абзацы  «ступеньками»  подобно  пунктам  плана,  применяйте  разнообразные  способы
подчёркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.

8. Используйте реферативный способ изложения, например: «Автор считает…»,
«раскрывает…»



9. Собственные комментарии, замечания, вопросы располагайте на полях.

Правила конспектирования:

1.  Записать  название  конспектируемого  произведения  или  его  части  и  его
выходные данные.

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.

3. Составить план – основу конспекта.

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи
незнакомых терминов и имён, требующих разъяснений.

5.  Помнить,  что  в конспекте  отдельные фразы и даже отдельные слова имеют
более важное значение, чем в подробном изложении.

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.

7.  Применять  определённую  систему  подчёркивания,  сокращений,  условных
обозначений.

8. Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, давать ссылку
на источник с указанием страницы.

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных
узлов в тексте. У каждого цвета должно быть одно, заранее предусмотренное значение.

10.  Учитесь  классифицировать  знания,  т.е.  распределять  их  по  группам,
параграфам, главам, для распределения пользоваться цифрами. 

Подготовка докладов

Доклад  –  это  устный  текст,  значительный  по  объёму,  представляющий  собой
публичное развёрнутое, глубокое изложение определённой темы.

Рекомендации:

Этапы подготовки доклада:

1.Определение цели доклада.

2.Подбор необходимого материала содержания доклада.



3.  Составление  плана  доклада,  распределение  собранного  материала  в
необходимой логической последовательности.

4. Композиционное оформление доклада.

5.  Заучивание,  запоминание  текста  доклада,  подготовка  тезисов  выступления,
представляющих  собой  текст  небольшого  объёма,  в  котором  кратко  сформулированы
основные положения доклада.

6.  «Разыгрывание  доклада»,  т.е.  произнесение  доклада  с  соответствующей
интонацией, мимикой, жестами.

Подготовка  доклада  требует  от  учащегося  большой  самостоятельности  и
серьёзной интеллектуальной работы, которая принесёт наибольшую пользу, если будет
включать в себя следующие этапы:

 изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень которых, как
правило, даёт сам преподаватель;

 анализ  изученного  материала,  выделение  наиболее  значимых  с  точки  зрения
раскрытия темы доклада фактов, мнений разных учёных и научных положений;

 общение  и  логическое  построение  материала  доклада,  например,  в  форме
развёрнутого плана;

 написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.

Построение доклада:

1.  Вступление:  тема  доклада,  логическая  связь  с  другими  темами,  место
рассматриваемой темы среди других проблем, краткий обзор источников доклада

2.  Основная  часть:  связное,  последовательное,  доказательное  изложение
материала.

3. Заключение: подведение итогов, формулировка выводов, указание на значение
рассмотренной темы.

Рекомендации для выступления с докладом:

1. Соблюдение регламента.

2. Использование наглядного материала

3.  Наличие  карточек  с  краткими  записями  выступления,  тезисов,  раздаточного
материала



4.  Использование  авторитетных  цитат,  мудрых  притч,  многозначительных
метафор.

5. Использование технических средств.

6. Поддержание контакта с аудиторией.

7. Подготовка презентации доклада

Подготовка рефератов

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения
и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат  отвечает  на  вопрос  —  что  содержится  в  данной  публикации
(публикациях).

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента

требуется  аргументированное  изложение  собственных  мыслей  по  рассматриваемому
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем
случае она должна быть согласованна с преподавателем.

В  реферате  нужны  развернутые  аргументы,  рассуждения,  сравнения.  Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если  в  первичном  документе  главная  мысль  сформулирована  недостаточно  четко,  в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Функции реферата:
 Информативная (ознакомительная);
 поисковая;
 справочная;
 сигнальная;
 индикативная;
 адресная
 коммуникативная.

Степень  выполнения  этих  функций  зависит  от  содержательных  и  формальных
качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.

Требования  к  языку  реферата:  он  должен  отличаться  точностью,  краткостью,
ясностью и простотой.

Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,

содержание),  в  котором  указаны  названия  всех  разделов  (пунктов  плана)  реферата  и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

2. После  оглавления  следует  введение.  Объем  введения  составляет  1,5-2
страницы.

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих
из  2-3  параграфов  (подпунктов,  разделов)  и  предполагает  осмысленное  и  логичное
изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется



чья-либо  неординарная  мысль,  идея,  вывод,  приводится  какой-либо  цифрой  материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем  отмечается,  как  выполнены  задачи  и  достигнуты  ли  цели,  сформулированные  во
введении.

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография  (список  литературы)  здесь  указывается  реально

использованная  для  написания  реферата  литература.  Список  составляется  согласно
правилам библиографического описания (Приложение 3).

Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже
если  наука  уже  давно  дала  ответ  на  этот  вопрос,  студент,  только  знакомящийся  с
соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок
к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников.
Грамотно  сформулированная  тема  зафиксировала  предмет  изучения;  задача

студента  —  найти  информацию,  относящуюся  к  данному  предмету  и  разрешить
поставленную  проблему.
Выполнение  этой  задачи  начинается  с  поиска  источников.  На  этом этапе  необходимо
вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать
особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как
работать  с  систематическими  и  алфавитными  каталогами  библиотек;  как  оформлять
список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть

текст,  выделяя  его  структурные  единицы.  При  ознакомительном  чтении  закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается  дальнейший
способ  работы  с  источником.  Если  для  разрешения  поставленной  задачи  требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные  указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение:

1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо  также  проанализировать,  какие  из  утверждений  автора  носят
проблематичный,  гипотетический  характер  и  уловить  скрытые  вопросы.  Понятно,  что
умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.



Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать
проблематичный  характер  утверждений,  давать  оценку  авторской  позиции  —  это
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по
одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и
делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной
стороне  листа,  с  полями  и  достаточным  для  исправления  и  ремарок  межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся  цитаты,  то  непременно  должно  быть  дано  указание  на  источник  (автор,
название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно
переходить непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст  реферата  должен  подчиняться  определенным  требованиям:  он  должен

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие  темы предполагает,  что  в  тексте  реферата  излагается  относящийся  к

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность
текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность -
смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты
-  констатации  и  тексты  -  рассуждения.  Тексты-констатации  содержат  результаты
ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-
рассуждениях  одни  мысли  извлекаются  из  других,  некоторые  ставятся  под  сомнение,
дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

План реферата.
Изложение  материала  в  тексте  должно  подчиняться  определенному  плану  -

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный  план  научного  текста,  помимо  формулировки  темы,  предполагает
изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого
начала научиться придерживаться данной схемы.

Требования к введению.
Введение  -  начальная  часть  текста.  Оно  имеет  своей  целью  сориентировать

читателя в дальнейшем изложении.
Во  введении  аргументируется  актуальность  исследования,  -  т.е.  выявляется

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано  в  данной  области  предшественниками;  перечисляются  положения,  которые
должны  быть  обоснованы.  Введение  может  также  содержать  обзор  источников  или
экспериментальных  данных,  уточнение  исходных  понятий  и  терминов,  сведения  о
методах исследования.

Во  введении  обязательно  формулируются  цель  и  задачи  реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.

Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна

по объему, наиболее значима и ответственна.  В ней обосновываются основные тезисы
реферата,  приводятся  развернутые  аргументы,  предполагаются  гипотезы,  касающиеся
существа  обсуждаемого  вопроса.  Важно  проследить,  чтобы  основная  часть  не  имела
форму монолога.

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать, и оценивать
позиции  различных  исследователей,  с  чем-то  соглашаться,  чему-то  возражать,  кого-то



опровергать.  Установка  на  диалог  позволит  избежать  некритического  заимствования
материала из чужих трудов - компиляции.

Изложение  материала  основной  части  подчиняется  собственному  плану,  что
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может
быть  составлен  с  использованием  различных  методов  группировки  материала:
классификации (эмпирические  исследования),  типологии (теоретические  исследования),
периодизации (исторические исследования).

Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста.  В ней краткой и сжатой форме

излагаются  полученные  результаты,  представляющие  собой  ответ  на  главный  вопрос
исследования.  Здесь  же  могут  намечаться  и  дальнейшие  перспективы  развития  темы.
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части -
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы.

Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно  сопровождается  списком
используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием
выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы  рефератов  колеблются  от  5  до  10  машинописных  страниц.  Работа

выполняется  на одной стороне листа  стандартного  формата.  По обеим сторонам листа
оставляются  поля  размером  30  мм.  слева  и  15  мм.  справа,  рекомендуется  шрифт  14,
интервал  –  1,5.  Все  листы  реферата  должны  быть  пронумерованы.  Каждый вопрос  в
тексте  должен  иметь  заголовок  в  точном  соответствии  с  наименованием  в  плане-
оглавлении.  (Подробнее  об  этом  смотрите  в  Приложении  2).  При  написании  и
оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:

 поверхностное  изложение  основных  теоретических  вопросов  выбранной
темы, когда автор не  понимает,  какие  проблемы в тексте  являются главными, а  какие
второстепенными,

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы,

 дословное  переписывание  книг,  статей,  заимствования  рефератов  из
интернета и т.д.

Об  особенностях  языкового  стиля  реферата.  Для  написания  реферата
используется научный стиль речи. В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный
фон речи создают следующие конструкции:

Предметом дальнейшего рассмотрения является… Остановимся прежде на анализе
последней.  Эта деятельность  может быть определена как… С другой стороны, следует
подчеркнуть, что… Это утверждение одновременно предполагает и то, что… При этом …
должно  (может)  рассматриваться  как  …  Рассматриваемая  форма…  Ясно,  что…  Из
вышеприведенного  анализа…  со  всей  очевидностью  следует…  Довод  не  снимает  его
вопроса,  а  только  переводит  его  решение…  Логика  рассуждения  приводит  к
следующему…  Как  хорошо  известно…  Следует  отметить…  Таким  образом,  можно  с
достаточной определенностью сказать, что …

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в
научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются
главные  предложения,  основное  значение  которых  формируется  глагольным  словом,
требующим изъяснения.

Опускаются  малоинформативные  части  сложного  предложения,  в  сложном
предложении упрощаются союзы. Например:

Не следует писать Следует писать
Ми видим, таким образом, что в целом ряде Таким образом, в ряде случаев…



случаев…
Имеющиеся данные показывают, что… По имеющимся данным
Представляет собой Представляет
Для того чтобы Чтобы
Сближаются между собой Сближаются
Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1.

Конструкции,  связывающие  все  композиционные  части  схемы-модели
реферата.

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  основных  вопросов  статьи.
В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...)
статье (работе...) автор (ученый, исследователь...;  зарубежный, известный, выдающийся,
знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных
(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих,
спорных...) вопросов (проблем...)

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  некоторых  вопросов.
Варианты переходных конструкций:

 Одним  из  самых  существенных  (важных,  актуальных...)  вопросов,  по
нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки
зрения), является вопрос о...

 Среди  перечисленных  вопросов  наиболее  интересным,  с  нашей  точки
зрения, является вопрос о...

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
 В заключение можно сказать, что...
 На  основании  анализа  содержания  статьи  можно  сделать  следующие

выводы...
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол

настоящего времени несовершенного вида.

Группы глаголов, употребляемые при реферировании:
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается
(на  чем),  говорит  (о  чем).
Группа слов,  используемых для перечисления тем (вопросов,  проблем):  во-первых, во-
вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в
заключение, в последней части работы и т.д.

2.  Глаголы,  используемые  для  обозначения  исследовательского  или
экспериментального  материала  в  статье:  Автор  исследует,  разрабатывает,  доказывает,
выясняет,  утверждает...  что.
Автор  определяет,  дает  определение,  характеризует,  формулирует,  классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых
автором: (Кроме того)  автор касается  (чего);  затрагивает,  замечает (что);  упоминает (о
чем).

4.  Глаголы,  используемые  преимущественно  в  информационных  статьях  при
характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает
что;  показывает  картины  жизни  кого,  чего;  изображает  положение  где;  сообщает
последние новости, о последних новостях.



5.  Глаголы,  фиксирующие  аргументацию  автора  (цифры,  примеры,  цитаты,
высказывания,  иллюстрации,  всевозможные  данные,  результаты  эксперимента  и  т.д.):
Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на
чем;  аргументирует,  иллюстрирует,  подтверждает,  доказывает  ...  что  чем;  сравнивает,
сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.

6.  Глаголы,  передающие  мысли,  особо  выделяемые  автором:  Автор  выделяет,
отмечает,  подчеркивает,  указывает...  на  что,  (специально)  останавливается  ...  на  чем;
(неоднократно,  несколько  раз,  еще  раз)  возвращается  ...  к  чему.  Автор  обращает
внимание...  на что;  уделяет внимание чему сосредоточивает,  концентрирует,  заостряет,
акцентирует... внимание ...на чем.

7.  Глаголы,  используемые  для  обобщений,  выводов,  подведения  итогов:  Автор
делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ...
что. Можно сделать вывод...

8.  Глаголы,  употребляющиеся  при  реферировании  статей  полемического,
критического характера:

-  передающие позитивное отношение автора: Одобрять,  защищать,  отстаивать ...
что,  кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ...  чего,  кого; разделять (чье) ч
пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого.

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать,  спорить с кем (по
какому  вопросу,  поводу),  отвергать,  опровергать;  не  соглашаться  ...с  кем,  с  чем;
подвергать...  что  чему  (критике,  сомнению,  пересмотру),  критиковать,  сомневаться,
пересматривать;  отрицать;  обвинять...  кого  в  чем  (в  научной  недобросовестности,  в
искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины:

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика  реализации  цели  и  задач  исследования  (новизна  и

актуальность  поставленных  в  реферате  проблем,  правильность  формулирования  цели,
определения  задач  исследования,  правильность  выбора  методов  решения  задач  и
реализации  цели;  соответствие  выводов  решаемым  задачам,  поставленной  цели,
убедительность выводов).

3. Степень  обоснованности  аргументов  и  обобщений  (полнота,  глубина,
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала,
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного
характера, способность к обобщению).

4. Качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.
Объективность  оценки  предусматривает  отражение  как  положительных,  так  и

отрицательных сторон работы. Могут быть отдельно оценены разные компоненты работы,
однако завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой.

Отзыв рецензента не должен носить формального характера.  Содержание отзыва
должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.



Приложение 1
Оформление титульного листа

Минобрнауки России
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»

Колледж

Реферат 

на тему: _________________________________________

Выполнил: Ф.И.О. студента,
курс, группа,

специальность
научный руководитель

Ф.И.О.

г. Уфа
201____год

Обязательные требования к оформлению реферата.
Перечисленные  требования  являются  обязательными  для  получения  высшей

отметки (баллов):
1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может

быть меньше 2 страниц.
3. В  тексте  должны  отсутствовать  сокращения,  кроме  общепринятых,

общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны
быть расшифрованы.



4. Каждая  цитата,  каждый  рисунок  или  график,  каждая  формула,  каждый
расчет должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это
необходимо отразить в тексте сноски.

5. Работа  предоставляется  как  в  рукописном  виде  (почерк  читаемый,  т.е.
разборчивый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14.
Вся  работа  должна  быть  напечатана  в  одном  виде  шрифта,  если  это  не  смысловое
выделение по тексту.

Оформление списка литературы.
Список  использованной  литературы  и  других  источников  составляется  в

следующей последовательности:
1. Законы, постановления правительства.
2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники.
3. Специальная литература.
4. Периодические издания.
При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства
и  количество  страниц.  Для  статей,  опубликованных  в  периодической  печати,  следует
указывать наименование издания,  номер, год,  а также занимаемые страницы (от и до).
Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям
авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные
материалы  в  хронологическом  порядке.  Сначала  должны  быть  указаны  источники  на
русском языке, затем на иностранном.

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В
конце реферата приводится список источников, подвергнутых обзору.

Составление библиографических записей

Каталожная карточка содержит каталогизационную библиографическую запись —
это  библиографическая  запись,  предназначенная  для  библиотечного  каталога  и
обязательно включающая:

- шифр местонахождения документа в фонде конкретной библиотеки, 
- заголовок библиографической записи;
- библиографическое описание;
- справки о добавочных библиографических записях;
- предметные рубрики;
- классификационный индекс Универсальной десятичной классификации (УДК);
- классификационный индекс Библиотечно-библиографической классификации (ББК);
- авторский знак (для карточек на книги);
- знак охраны авторского права.
Если библиографическая запись не умещается на одной карточке, то ее текст переносят

на вторую и последующие карточки. Для связи на всех карточках, кроме первой, приводят
элементы библиографического описания в объеме, установленном библиографирующим
учреждением.  Все  карточки  нумеруют  арабскими  цифрами,  которые  проставляют
посередине  верхнего  поля  над  библиографической  записью.  В  правом  нижнем  углу
текстовой полосы первой и последующих карточек, кроме последней, приводят пометку:
См. след. карт. (смотри следующую карточку).

ОСНОВНЫЕ БЗ на документы:
1)документы, описанные под заголовком («под автором»):
—документы одного, двух, трех авторов;
—документы, описанные под именем коллективного автора (организации)



—и др. документы с указанием заголовка.
СХЕМА ОСНОВНОЙ КАРТОЧКИ С БЗ НА КНИГИ, ОПИСАННЫЕ ПОД

ЗАГОЛОВКОМ
На обороте основной карточки пометки: «соавт.» (для книг с 2 авторами) или «2 соавт.»
(для книг с 3 авторами). Заголовок – это информация о первом авторе или о коллективном
авторе.

Схема БЗ с указанием областей
Индекс Заголовок.
Авт.знак Область заглавия и сведений об ответственности. – Область

издания. – Область специфических сведений. – Область выходных
данных. – Область физической характеристики. – Область серии. 
Область примечания.
Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 
доступности.

Схема БЗ с указанием элементов
Индекс Заголовок.
Авт.знак Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения, 

относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности. – Све-
дения об издании, дополнительные сведения об издании. – Область 
специфических сведений. – Первое место издания :Имя издателя и 
т.п., дата издания, распространения и т.п. – Специфическое обозначе-
ние материала и объем : Другие сведения о физической характеристи-
ке. –(Основное заглавие серии или подсерии ; Номер выпуска серии
или подсерии).
Область примечания. 
Стандартный номер (или его альтернатива) : Условия доступности и 
(или) цена(Дополнительные сведения к элементам области).

2) документы, описанные «под заглавием»:
—документы четырех, пяти и более авторов;
—документы, имеющие составителей, редакторов.

СХЕМА ОСНОВНОЙ КАРТОЧКИ С БЗ НА КНИГИ, ОПИСАННЫЕ ПОД
ЗАГЛАВИЕМ

На обороте основной карточки пометка: «ФИО первого автора и др.» (для книг с 4 и более
авторами), «ФИО, ред./сост.» (для книг с редактором/составителем).

Схема БЗ с указанием областей
Индекс Область заглавия и сведений об ответственности. – Область
Авт.знак издания. – Область специфических сведений. – Область выходных

данных. – Область физической характеристики. – Область серии. 
Область примечания.
Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 
доступности.

Схема БЗ с указанием элементов
Индекс Основное заглавие [Общее обозначение материала] : сведения,
Авт.знак относящиеся к заглавию / первые сведения об ответственности. – Све-

дения об издании, дополнительные сведения об издании. – Область 



специфических сведений. – Первое место издания :Имя издателя и 
т.п., дата издания, распространения и т.п. – Специфическое обозначе-
ние материала и объем : Другие сведения о физической характеристи-
ке. –(Основное заглавие серии или подсерии ; Номер выпуска серии
или подсерии).
Область примечания. 
Стандартный номер (или его альтернатива) : Условия доступности и 
(или) цена(Дополнительные сведения к элементам области).

II вид — добавочные (вспомогательные) БЗ:
1) добавочные описания под заголовком на авторов (второй и третий авторы),

редакторов, персоналии, иллюстраторов и др. лиц
ДОБАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Заголовок  добавочной  БЗ  –  это  информация  о  первом  авторе  (для  книг  с  4  и  более
авторами),  о  втором  и  третьем  авторах  (для  книг  с  2-3  авторами),  о  составителе  /
редакторе. Дополнительная информация в заголовке – это обозначение «сост.» или «ред.».

Индекс Заголовок добавочной БЗ., дополнительная информация
Авт.знак Заголовок.

Область заглавия и сведений об ответственности. – Область
издания. – Область специфических сведений. – Область выходных
данных. – Область физической характеристики. – Область серии. 
Область примечания.
Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 
доступности.

2)  добавочные  описания  под  заглавием (если  автор  не  указан  на  переплете;  при
разночтении  в  заглавии;  при  описании  официальных  изданий;  от  неупотребляемого
заголовка описания к принятому в каталоге и т.д.);

Индекс Заглавие добавочной БЗ.
Авт.знак Область заглавия и сведений об ответственности. – Область

издания. – Область специфических сведений. – Область выходных
данных. – Область физической характеристики. – Область серии. 
Область примечания.
Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий 
доступности.

Схема БО электронного ресурса с указанием областей

Область заглавия и сведений об ответственности. – Область издания. – Область вида и
объема ресурса. – Область выходных данных. – Область физической характеристики. –
Область серии. – Область примечания. – Область стандартного номера. 

Схема БО электронного ресурса с указанием элементов
Факультативные элементы обозначены курсивом.



Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное заглавие : сведения,
относящиеся  к  заглавию  /  сведения  об  ответственности.  —  Сведения  об  издании  =
Параллельные  сведения  об  издании /  сведения  об  ответственности,  относящиеся  к
изданию,  дополнительные  сведения  об  издании.  — Обозначение  вида  ресурса  (объем
ресурса).  — Место  издания  :  имя  издателя,  дата  издания  (Место изготовления  :  имя
изготовителя,  дата  изготовления).  —  Специфическое  обозначение  материала  и
количество физических единиц : другие физические характеристики ; размер + сведения о
сопроводительном материале. — (Основное заглавие серии или подсерии = Параллельное
заглавие серии или подсерии :  сведения, относящиеся к заглавию серии или подсерии /
сведения  об  ответственности,  относящиеся  к  серии  или  подсерии,  ISSN  ;  нумерация
внутри  серии  или  подсерии).  —  Примечание.  —  Стандартный  номер  ==  Ключевое
заглавие : условия доступности и (или) цена. 

Библиографическая запись многочастных документов
Цель занятия – овладеть методикой составления БЗ многочастных документов.
Каждому  студенту  выдается  комплект  документов,  состоящий  из  трех  многотомных
изданий:  законченный  комплект  многотомного  издания,  не  законченный  комплект
многотомного  издания  и отдельный том.  На законченные и незаконченные комплекты
многотомных  документов  составляется  многочастное  (сводное)  БЗ.  Отдельный  том
описывается тремя способами.

Схема БЗ с указанием областей

Индекс Заголовок
Авт.знак Область заглавия и сведений об ответственности. – Область

издания. – Область специфических сведений. – Область выходных
данных. – Область физической характеристики. – Область серии. 
Область примечания. 
Область стандартного номера и условий доступности.
Спецификация.

Схема аналитического библиографического описания:
Сведения  о  составной  части  документа  //  Сведения  об  идентифицирующем

документе. — Сведения о местоположении составной части в документе. — Примечания.
В аналитическом библиографическом описании допускается точку и тире между

областями библиографического описания заменять точкой.

Изучение и редактирование одного из разделов алфавитного каталога
библиотеки колледжа

Расстановка библиографических записей в Алфавитном каталоге
Целью  самостоятельной  работы  является  изучение  правил  расстановки

библиографических записей в АК (алфавитном каталоге).
Студент должен знать:
структуру АК;



правила расстановки библиографических записей (произведений одного автора,
авторов однофамильцев, с двойной фамилией; переизданий произведений; многотомных
изданий и др.)

Студент должен уметь: расставлять библиографические записи в АК;
Задание: 
Расположить  в  соответствии  с  правилами  расстановки  в  алфавитном  каталоге

заголовки и заглавия изданий (25 примеров).
Выполняется один из предложенных вариантов. Номер варианта для выполнения

задания определяет преподаватель.
Примеры вариантов:
Вариант 1
1.Алексеев М.Н. Собрание сочинений : в 6 т.
2.Андреев М.Н. Семидесятые
3. Архангельская А В. Русская литература XI-XVII вв.
4. Академик Иван Щедрин
5.Андреев-Кривич С.А. Всеведенье поэта
6.Англо-русский словарь.-6-е изд.
7.Архангельская Н. Соловецкое стояние
8.Алексеев М.Н. Избранные произведения
9.Академик А.П. Ярославцев
10.Англо-русский словарь.-5-е изд.
11.Алексеев М.Н. Карюха
12.Абрамов Ф. Жила-была семужка ; Деревянные кони: повести.-М.,1986
13.Абрамов Ф. Жила-была семужка ; Деревянные кони: повести.-Арх.,1986
14.Аверченко А.Т. Избранные произведения: в 2т. Т.1
15.Абрамов Ф. Дом
16.Архангельск: фотоальбом
17.Абрамов Ф.А. Жила-была семужка ; Деревянные кони: повести.-М.,1985
18.Михаил Алексеев / сост. П.Неверова
19.Андреев-Бурлак О.Д. Знамение
20.Андреев Е.В. Огнем рожденные
21.Аверченко А.Т.. Избранные произведения. В 2т. Т.2
22.Архангельск : архитектурная биография / под. ред. Ю.Барашкова
23.Абрамов Ф.А. Жила-была семужка : повести.-Архангельск,1989
24.А хлеб остается хлебом
25.  Архангельская  область:  Архангельск.  Соловецкие  острова.  Каргополь.

Сольвычегодск.  Вельск.  Северная  Двина.  Мезень  :  ист.  достопримечательности  :
путеводитель.

Вариант 2
1. Лермонтов М.Ю. Стихотворения.-М., 2001
2.Лермонтов М.Ю. Стихотворения ; Герой нашего времени.-М.,1968
3.Лермонтов М.Ю. Стихотворения и поэмы.-Уфа, 1969
4.Лермонтов М.Ю. Тамбовская казначейша.-Л., 1978
5.Лермонтов М.Ю. Сочинения.-СПб, 2003
6.Лермонтов М.Ю. Стихотворения.-Л., 1980
7.Лермонтов М.Ю. Стихотворения и поэмы.-М., 1989
8.М.Ю. Лермонтов : очерк жизни и творчества / сост. В.Иванов.-М., 1978
9.Лермонтов М.Ю. Стихотворения ; Поэмы ; Маскарад.-Л.,1980
10.Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. Т.1.-
М.,1964



11.Лермонтов  М.Ю.  Стихотворения.  Поэмы.  Маскарад.  Герой нашего  времени.-
М.,1984

12.Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. -М. : Современник, 1976
13.Лермонтов М. Стихотворения. Поэмы. Драма. Проза.-М., 1969
14.Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. Т.2-М., 1964
15.Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени ; Кавказские поэмы.-М., 1992
16.Лермонтов М.Ю. Избранные стихотворения.-М.,1973
17.Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 2т. Т.1.-М., 1953
18.Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений. В 2т. Т.2.-М., 1953
19.Лермонтов М.Ю. Избранные произведения.-М., 1980
20.Лермонтов М.Ю. Сочинения.-М., 1985
21.Михаил Лермонтов: фотовыставка.-М., 1972
22.Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени.-Челябинск, 1968
23.Лермонтов М. Поэмы.-М., 1988
24.Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени.-Ставрополь, 1959
25.Лермонтов М.Ю. Маскарад : драма в 4-х действиях.-М., 1966

Вариант 3
1.Куприн А.И. Собрание сочинений : в 6т.-М., 1991
2. К вам мой попугай не залетал? : соц.-полит. анекдот
3. Когда начнется другая жизнь : новеллы 
4. Ко всем избирателям Архангельской губернии
5.Коптяева А.Д. Дерзания. 2-е издание.
6. Куприн А.И. Избранные сочинения.
7. Карелин Л.В. Даю уроки
8.  Квашнина  Л.Н.  Образование  и  религиозно-нравственное  воспитание  на

Архангельском Севере в XVIII -XIX веках
9. Календарь знаменательных дат. 1991 год
10. Коптяева А.Д. Дерзания. 
11. Александр Куприн / сост. П.Сметанин.-(Сер. «Уроки литературы в школе»)
12. Квашнина Д.М. Копчение рыбы
13. Куприна К.А. Куприн-мой отец
14. Календарь знаменательных дат.1990 год
15. Куприн, О. В. Солза впадает в Белое море
16. Кушниренко А. Г. Основы информатики и вычислительной техники
17. Куприянова И. П. Датская драматургия первой половины ХХ века
18.Карелин Д.Б. (сост.). Ледовая авиационная разведка / сост. Д.Б. Карелин
19.  Квашнин-Самарин,  С.И.  Комбинированные  системы индустриальных жилых

зданий
20.Карелин Л. В. Землетрясение ; Змеелов ; Последний переулок : [романы]
21.Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы.-М., 1984
22. Квашнин К.П. Русский хоккей
23. Куприн А.И. Поединок.-М. : Мир книги : Литература, 2005
24.Куприн А.И. Поединок.-М. : АСТ :Олимп, 2002
25.  Куприн  А.И.  Молох  ;  Олеся  ;  Суламифь  ;  Гранатовый  браслет  ;  Убийца  ;

Счастье
Требования к оформлению работы:
Работа выполняется в тетради.
Примеры изданий должны быть записаны в последовательности, соответствующей

правилам расстановки в АК.
Критерии оценки:
«Отлично»-без ошибок,1-2 ошибки



«Хорошо»-3-4 ошибки.
«Удовлетворительно»-5-8 ошибок
«Неудовлетворительно»-более 9 ошибок

Изучение и заполнение паспорта Алфавитного каталога
Целью самостоятельной работы является изучение организации и ведения АК
Студент должен знать:
основные процессы организации, ведения и редактирования АК;
документационное  обеспечение  системы  каталогов  библиотеки  и  отдельных

каталогов (АК)
Студент должен иметь практический опыт: организации системы каталогов 
Задание:
Изучить  и  описать  АК  библиотеки  колледжа  культуры.  Составить  паспорт

алфавитного каталога библиотеки колледжа культуры. 
При заполнении паспорта каталога следует изучить методические рекомендации по

заполнению паспорта АК, примеры паспортов АК публичных  библиотек.
ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ПАСПОРТА КАТАЛОГА

У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Директор 
«_____»_______________20__ г.

Паспорт каталога

Полное наименование каталога, принятое сокращение: 
Расположен _______________________________________________________
месторасположение в библиотеке
Назначение каталога:_______________________________________________
служебный/читательский/смешанный
Характер каталога: ________________________________________________
постоянный, временный, законсервированный
Тематика каталога: _________________________________________________
универсальный/отраслевой/многоотраслевой/тематический ( с указанием специализации,
направленности)
Каталог ведется с _____года. 
Хронологический охват с____ по ______г.
Перерывы за _________г.
Гарантированная полнота с ________ г.
Объем (в карточках): 
На  01.01._____г.  –____ящиков  (_______карточек),01.01.___г.  -___ящиков(________
карточек)
Средний прирост за год (в карточках):_____год –___________ количество карточек_____
год –___________
Представлены карточки: __________________________________
печатные карточки ВКП; рукописные; машинописные; печатанные на принтере, др.
Тип включенных карточек: ____________________________________
основные, добавочные, справочные, ссылочные
В каталоге отражаются документы
________________________________________________________________
книги, изоиздания, нотные издания,электронные ресурсы и др.
Из фондов подразделений: ___________________________________________
Языковой состав: __________________________________________________
Структура каталога: 



Группировка материала (расстановка записей): 
Сведения, занесенные на лицевую и оборотную стороны карточек каталога: 
Документация: 
Паспорт: __________________________________
дата первичной паспортизации
Положение________________________________
дата утверждения
Технологические инструкции___________________________
название, дата утверждения
Вспомогательный аппарат:____________________________________
Оформление каталога:
Внешнее оформление: __________________________________
Внутреннее оформление: _______________________________
Ответственный за ведение каталога:______________________________
ФИО, должность
Отметка о ежегодной проверке паспорта:

Рекомендуемые источники:
1.Сукиасян,  Э.Р.  Библиотечные  каталоги:  методич.  материалы  /  Э.Р.Сукиасян.  -

М. : Профиздат, 2001.
2.Сукиасян,  Э.Р.  Введение  в  современную  каталогизацию:  пособие  для

профессионального самообразования / Э.Р. Сукиасян. - М. : Литера, 2012. 

Требования к оформлению работы:
Работа выполняется в печатном виде. 
Изучить и описать АК библиотеки колледжа культуры. Заполнить форму паспорта

АК. 
При заполнении паспорта каталога следует изучить методические рекомендации по

заполнению паспорта примеры паспортов АК публичных библиотек.
Критерии оценки:
«Отлично»
-  заполнены  все  графы  паспорта;  представлены  точные  и  полные  сведения,

раскрывающие особенности организации и ведения каталога;
«Хорошо»
-  заполнены  все  графы  паспорта;  представленные  сведения,  требуют

незначительных пояснений, конкретизации по ряду позиций граф паспорта;
«Удовлетворительно»
-  заполнены  не  все  графы  паспорта;  представленные  сведения,  требуют

значительных пояснений и конкретизации по ряду позиций граф паспорта;
«Неудовлетворительно»
-  заполнены  не  все  графы  паспорта;  представленные  сведения,  не  раскрывают

особенности  организации  и  ведения  каталога,  требуют  раскрытия  содержания
большинства позиций граф паспорта.

Организация, ведение и редактирование систематического каталога
Целью  самостоятельной  работы  является  приобретение  практического  опыта

организации СК (разработки структуры и оформления разделительных карточек СК).
Студент должен знать:
структуру СК;
правила оформления СК.
Студент должен уметь:
разрабатывать структуру отдела (раздела) СК;
оформлять разделительные карточки СК.



Задание: Составить макет отдела (раздела) СК (систематического каталога)
Требования к оформлению работы:
Макет отдела (раздела) оформляется на разделительных каталожных карточках. 
Допускается  самостоятельное выполнение разделительных карточек из  бумаги с

соблюдением  необходимых  параметров  и  размеров  (центральных,  правосторонних,
левосторонних, широких, узких, цветных и т.д.). Надписи на разделительных карточках
осуществляются синей или черной ручкой.

Расстановка  разделительных карточек  должна  соответствовать  структуре  отдела
(раздела) СК.

Во  избежание  нарушения  расстановки  разделительных  карточек  макет  должен
быть скреплен (скрепкой, нитью или др. способом).

Критерии оценки:
«Отлично»-формы  разделителей  отдела  (раздела)  каталога  полностью

соответствуют  уровням  делений  (ступеням)  ББК;  терминология  на  разделительных
карточках  соответствует  терминологии  «Таблиц  ББК»;  отсутствуют  ошибки  в
расположении и оформлении записей на разделительных карточках (названий делений,
перечислении основных делений, ссылок); работа выполнена аккуратно; макет скреплен. 

«Хорошо»-формы  разделителей  отдела  (раздела)  каталога  в  основном
соответствуют  уровням  делений  (ступеням)  ББК;  терминология  на  разделительных
карточках соответствует терминологии «Таблиц ББК»; имеются незначительные ошибки в
расположении и оформлении записей на разделительных карточках (названий делений,
перечислении основных делений, ссылок); работа выполнена аккуратно; макет скреплен. 

«Удовлетворительно»-имеются  ошибки  в  понимании  структуры  каталога  и
определении  формы  разделителей  отдела  (раздела)  каталога;  допущены  ошибки  в
терминологии  на  разделительных  карточках;  имеются  значительные  ошибки  в
расположении и оформлении записей на разделительных карточках (названий делений,
перечислении  основных  делений,  ссылок);  имеются  замечания  к  аккуратности
выполнения макета; макет не скреплен. 

«Неудовлетворительно»-обучающийся  демонстрирует  непонимание  структуры
систематического  каталога;  имеются  грубые  ошибки  в  определении  формы
разделительных карточек и оформлении каталога;  макет выполнен небрежно;  макет не
скреплен. 
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№ Тема Вид работы Инструктаж
Форма

контроля
Литература

1 2 4 5 6 7

Раздел 1. 
Организация 
менеджмента 
библиотечно-
информационной 
деятельности

1.

МДК. 01. 
Менеджмент 
библиотечного 
дела

2.

1 Тема 1.1. Сущность
и характерные

черты
современного
менеджмента

Подготовка 
сообщений на 
тему 

«Управленчески
й труд и его 
особенности».

Определение 
влияния 
факторов 
внешней и 
внутренней 
среды  на 
деятельность 
организации

Сравнительная 
характеристика 
школ 
менеджмента

Знакомство с 
понятием и 
сущностью 
менеджмента, 
понятием 
менеджера, 
понятием труда 
менеджера.

Знакомство с 
понятием 
организации, 
организационной
среды, 
внутренней и 
внешней среды 
организации.

Знакомство  со
школами
менеджмента.

Подготовка 
сообщений,

проверка 
конспектов

Построение 
схемы влияния
внутренней и 
внешней 
среды 
организации

Подготовка 
таблицы

Библиотека.
ЦЦ.-
http://bibliote
ka.cc/ 

2 Тема 1.2. Основные
функции

менеджмента

Составление 
миссии, цели и 
задач 
организации

Знакомство с 
понятием 
миссии, целей, 
задач 
организации.

Знакомство с 

Подготовка 
сообщений,

проверка 
конспектов

Библиотека
Максима
Мошкова.-
http://lib.ru/ 

http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://lib.ru/


Подготовка 
сообщений на 
тему 
«Делегирование 
полномочий и 
его роль в 
эффективной 
деятельности 
организации»

Использование 
мотивационных 
механизмов в 
практике 
менеджмента

Поведенческие 
аспекты 
контроля

этапами 
организационног
о планирования, 
типам 
организационны
х структур и 
структур 
управления 
организацией.

Знакомство с 
понятием 
мотивации, 
мотива, стимула, 
стимулирования,
потребностей, 
вознаграждения.

Знакомство с 
понятием 
контроля, 
необходимостью 
контроля в 
организации.

Подготовка 
сообщений,

проверка 
конспектов

Подготовка 
сообщений,

проверка 
конспектов

Подготовка 
сообщений,

проверка 
конспектов

3 Тема 1.3.
Управленческое

решение

Группировка 
управленческих 
решений по 
видам

Подготовка к 
деловой игре 
«Разработка 
индивидуальной 
модели принятия
решения»

Знакомство с 
понятием 
управленческого 
решения и его 
видов.

Подготовка 
деловой игры по 
предложенной 
теме.

Подготовка 
таблиц,

проверка 
конспектов

Подготовка 
сообщений,

проверка 
конспектов

Электронная
библиотека 
FicrionBook.
- 
http://fictionb
ook.ru/

http://fictionbook.ru/
http://fictionbook.ru/


4 Тема 1.4.
Руководство

организацией как
социальной
системой

Подготовить в 
виде таблицы 
или схемы 
конспект: 
Модель процесса
конфликта. 
Модель 
стрессовой 
ситуации

Знакомство с 
понятиями 
конфликт и 
стресс.

Подготовка 
таблиц, схем,

проверка 
конспектов

Электронная
библиотека 
Альдебаран. 
- 
http://aldebar
an.ru/

5 Тема 1.5.
Руководитель в

системе управления
библиотекой

Подготовка 
презентаций на 
тему «Выбор 
стиля 
руководства»

Знакомство с 
понятием стиль 
руководства.

Подготовка
презентаций 

Библиотека.
ЦЦ.-
http://bibliote
ka.cc/ 

6 Тема 1.13. 
Управление 
библиотекой

Составление
должностной
инструкции.

Работа с кадрами
библиотеки: 
организация 
труда в 
библиотеке. 
Руководитель 
библиотеки: 
квалификационн
ые и 
профессиональн
ые требования к 
нему. 
Должностные 
инструкции 
библиотечных 
работников.

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов.

Составлении 
инструкции.

Электронная
библиотека 
Альдебаран. 
- 
http://aldebar
an.ru/

7 Тема 1.15. 
Отчетность 
библиотеки

Анализ 
статистического 
отчета 
библиотеки.

Значение 
отчетности. 
Требования, 
предъявляемые к
отчетам. 
Статистический 
отчет, его 
структура, 
методика 

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов. 
Анализ отчета.

Библиотека.
ЦЦ.-
http://bibliote
ka.cc/ 

http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://aldebaran.ru/
http://aldebaran.ru/
http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://aldebaran.ru/
http://aldebaran.ru/


заполнения. 

8 Тема 1.16. 
Планирование 
библиотечной 
работы, его 
значение, методика

Разработка 
годового плана 
работы 
библиотеки.

Разработка 
месячного 
(календарного) 
плана работы.

Годовой план, 
его структура, 
методика 
разработки. 
Квартальные, 
месячные планы,
их значение.

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов. 
Разработка 
планов.

Электронная
библиотека 
FicrionBook.
- 
http://fictionb
ook.ru/

9 Тема 1.17. 
Методическое 
обеспечение 
библиотечной 
деятельности

Разработка 
сценария 
конкурса 
«Лучший 
библиотекарь 
года».

Анализ 
текстового 
отчета 
библиотеки.

Составные части 
методической 
работы, ее 
значение, задачи,
цели. Принципы 
методического 
обеспечения. 
Основные 
направления 
методической 
работы и ее 
формы. 
Методические 
службы 
библиотек и 
организация их 
работы.

Разработка 
сценария, 
проверка 
конспектов. 
Анализ 
отчетов.

Библиотека.
ЦЦ.-
http://bibliote
ka.cc/ 

Раздел 2. 
Организация 
управления 
библиотекой

МДК.02. 
Управление 
библиотекой

1 Тема 2.1. 
Управление 
трудовыми 
ресурсами как 
составляющая 
управленческой 
деятельности

Составление
должностной
инструкции
заведующего
библиотекой.

Знакомство  с
основными
этапами

Персонал 
организации как 
объект 
управления. 
Содержание, 
функции и цели 
системы 
управления 

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Библиотека.
ЦЦ.-
http://bibliote
ka.cc/ 

http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://fictionbook.ru/
http://fictionbook.ru/


возникновения  и
развития  науки
управление
библиотечным
делом.

трудовыми 
ресурсами. 
Основные 
подсистемы 
системы 
управления 
трудовыми 
ресурсами

Тема 2.2. 
Организационная 
структура службы 
управления 
персоналом

Разработка плана
совершенствован
ия  управления
библиотечным
делом.

. 

Уровни 
управления. 
Основные 
группы 
управленческих 
кадров. 
Проблема 
совершенствован
ия работы 
аппарата 
управления.

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Электронная
библиотека 
FicrionBook.
- 
http://fictionb
ook.ru/

Тема 2.3. Развитие 
трудовых ресурсов 
организации

Характеристика 
эффективного 
контроля 
управления 
библиотекой

Контроль за 
деятельностью 
кадров как одна 
из функций 
управления 
трудовыми 
ресурсами. Виды
и формы 
контроля. 
Подходы к 
контролю 

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Электронная
библиотека 
Альдебаран. 
- 
http://aldebar
an.ru/

Тема 2.5. 
Социально-
психологические 
основы 
деятельности 
руководителя и 
коллектива

Укрепление
дисциплины
труда  и
повышения
творческой
активности
сотрудников
библиотеки.

Понятие
социально-
психологическог
о  климата.
Психологические
механизмы
формирования  и
динамики
изменения
социально-
психологическог
о климата.

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Библиотека.
ЦЦ.-
http://bibliote
ka.cc/ 

http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://aldebaran.ru/
http://aldebaran.ru/
http://fictionbook.ru/
http://fictionbook.ru/


Тема 2.7. 
Управление 
библиотекой

Анализ
характеристики
проблемной
ситуации  в
области
управления
библиотечной
деятельностью.

Основы 
управления 
библиотекой. 
Раскрытие 
взаимосвязи 
субъекта и 
объекта через 
систему 
управления. 

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Электронная
библиотека 
FicrionBook.
- 
http://fictionb
ook.ru/

Тема 2.8. 
Управление 
библиотечным 
персоналом

Анализ 
конфликтных 
ситуаций в 
библиотечном 
коллективе, их 
классификация

Управление
трудовым
потенциалом
библиотеки.
Мотивация
трудовой
деятельности.

Составление 
анкеты «Уровень
культуры и 
этики 
сотрудников 
библиотеки

Характеристика 
конфликтных 
ситуаций в 
коллективе. 
Причины, 
вызывающие 
конфликтные 
ситуации. Пути 
преодоления 
конфликтов. . 
Способы 
мотивации 
библиотечного 
коллектива: 
нормативная и 
принудительная 
мотивация, 
стимулирование

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Электронная
библиотека 
Альдебаран. 
- 
http://aldebar
an.ru/

Тема 2.9. 
Управление 
технологическими 
процессами 
библиотеки

Составление
плана  создания
комфортных
условий  работы
для
пользователей  и
сотрудников.

Знакомство  с
основными
проблемами
НОТ
библиотекаря

Главные цели 
совершенствован
ия условий труда
сотрудников. 
Требования к 
организации 
рабочего места 
библиотекаря.

Значение и 
необходимость 
нормирования 
труда в 
библиотеке. 
Использование 
норм в работе 

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Библиотека.
ЦЦ.-
http://bibliote
ka.cc/ 

http://biblioteka.cc/
http://biblioteka.cc/
http://aldebaran.ru/
http://aldebaran.ru/
http://fictionbook.ru/
http://fictionbook.ru/


библиотеки

Тема 2.10. 
Управленческая 
документация 
библиотек

Анализ 
предоставления 
библиотечных 
услуг: значение, 
виды, порядок 
введения 
платных услуг

Основная цель 
разработки 
организационно-
правовых 
документов 
(ОПД) 
библиотеки. 
Структура ОПД 
библиотеки. 
Виды ОПД

Подготовка 
сообщений, 
проверка 
конспектов

Электронная
библиотека 
FicrionBook.
- 
http://fictionb
ook.ru/

http://fictionbook.ru/
http://fictionbook.ru/
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работы

1 Письменный анализ просмотренного культурно-досугового  
мероприятия библиотеки

Подготовка 
письменного 
анализа

2 Подготовка рефератов на темы:
Тема  1.  Культурно-досуговая  деятельность  библиотек:
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Тема  2.  Основные  этапы  культурно-досуговой
деятельности библиотеки
Тема 3. Социально-психологические аспекты  организации
досуговых мероприятий в библиотеках
Тема 4. Основные типы аудитории досуговых мероприятий
в библиотеке
Тема  5.  Факторы,  влияющие  на  досуговую  деятельность
библиотеки
Тема 6. Организация досуговых мероприятий в библиотеке
Тема 7.  Организация  досуговых мероприятий как  единый
технологический процесс
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мероприятий
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библиотек
Тема 15. Сценарий – основа библиотечного мероприятия
Тема 16. Сценарий, его основные виды.
Тема 17. Особенности драматургии досуговых мероприятий
библиотек
Тема 18. Идейно-тематическая основа сценария
Тема 19. Композиционная структура построения сценариев
Тема 20. Элементы композиции
Тема 21. Художественный монтаж сценария
Тема 22. Приемы монтажа
Тема  23.  Особенности  сценариев  досуговых  мероприятий
разных видов
Тема 24. Литературно-музыкальная композиция.
Тема 25. Театрализованные представления

Подготовка 
рефератов
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10 Выразительное чтение Устное 

выступление



Письменный анализ просмотренного культурно-досугового  мероприятия
Анализ хода мероприятия 

Содержание 
Создание условий для деятельности детей 
Характеристика используемых средств: 
1. Насыщенность мероприятия, оптимальность темпа его проведения 
2. Выстраивание деятельности с учётом уровня развития мотивации 
3. Оптимальность используемых методов и приёмов 
4. Вовлечённость читателей в процесс: активность, креативность 
5. Использование информационно-коммуникативных технологий 

Подготовка рефератов

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения
и выводы по рассматриваемому вопросу.

Реферат  отвечает  на  вопрос  —  что  содержится  в  данной  публикации
(публикациях).

Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента

требуется  аргументированное  изложение  собственных  мыслей  по  рассматриваемому
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем
случае она должна быть согласованна с преподавателем.

В  реферате  нужны  развернутые  аргументы,  рассуждения,  сравнения.  Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если  в  первичном  документе  главная  мысль  сформулирована  недостаточно  четко,  в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Функции реферата:
 Информативная (ознакомительная);
 поисковая;
 справочная;
 сигнальная;
 индикативная;
 адресная
 коммуникативная.

Степень  выполнения  этих  функций  зависит  от  содержательных  и  формальных
качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.

Требования  к  языку  реферата:  он  должен  отличаться  точностью,  краткостью,
ясностью и простотой.

Структура реферата:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,

содержание),  в  котором  указаны  названия  всех  разделов  (пунктов  плана)  реферата  и
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

2. После  оглавления  следует  введение.  Объем  введения  составляет  1,5-2
страницы.

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих
из  2-3  параграфов  (подпунктов,  разделов)  и  предполагает  осмысленное  и  логичное



изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо  неординарная  мысль,  идея,  вывод,  приводится  какой-либо  цифрой  материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в
нем  отмечается,  как  выполнены  задачи  и  достигнуты  ли  цели,  сформулированные  во
введении.

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография  (список  литературы)  здесь  указывается  реально

использованная  для  написания  реферата  литература.  Список  составляется  согласно
правилам библиографического описания (Приложение 3).

Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.

Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет
исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была
успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже
если  наука  уже  давно  дала  ответ  на  этот  вопрос,  студент,  только  знакомящийся  с
соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок
к развитию проблемного, исследовательского мышления).

Поиск источников.
Грамотно  сформулированная  тема  зафиксировала  предмет  изучения;  задача

студента  —  найти  информацию,  относящуюся  к  данному  предмету  и  разрешить
поставленную  проблему.
Выполнение  этой  задачи  начинается  с  поиска  источников.  На  этом этапе  необходимо
вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать
особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как
работать  с  систематическими  и  алфавитными  каталогами  библиотек;  как  оформлять
список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть

текст,  выделяя  его  структурные  единицы.  При  ознакомительном  чтении  закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается  дальнейший
способ  работы  с  источником.  Если  для  разрешения  поставленной  задачи  требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные  указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют
вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение
предполагает выделение:

1) главного в тексте;
2) основных аргументов;



3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо  также  проанализировать,  какие  из  утверждений  автора  носят
проблематичный,  гипотетический  характер  и  уловить  скрытые  вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший  способ  научиться  выделять  главное  в  тексте,  улавливать
проблематичный  характер  утверждений,  давать  оценку  авторской  позиции  —  это
сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по
одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и
делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной
стороне  листа,  с  полями  и  достаточным  для  исправления  и  ремарок  межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся  цитаты,  то  непременно  должно  быть  дано  указание  на  источник  (автор,
название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного этапа можно
переходить непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст  реферата  должен  подчиняться  определенным  требованиям:  он  должен

раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие  темы предполагает,  что  в  тексте  реферата  излагается  относящийся  к

теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность
текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность -
смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты
-  констатации  и  тексты  -  рассуждения.  Тексты-констатации  содержат  результаты
ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-
рассуждениях  одни  мысли  извлекаются  из  других,  некоторые  ставятся  под  сомнение,
дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

План реферата.
Изложение  материала  в  тексте  должно  подчиняться  определенному  плану  -

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный  план  научного  текста,  помимо  формулировки  темы,  предполагает
изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого
начала научиться придерживаться данной схемы.

Требования к введению.
Введение  -  начальная  часть  текста.  Оно  имеет  своей  целью  сориентировать

читателя в дальнейшем изложении.
Во  введении  аргументируется  актуальность  исследования,  -  т.е.  выявляется

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано  в  данной  области  предшественниками;  перечисляются  положения,  которые
должны  быть  обоснованы.  Введение  может  также  содержать  обзор  источников  или
экспериментальных  данных,  уточнение  исходных  понятий  и  терминов,  сведения  о
методах исследования.

Во  введении  обязательно  формулируются  цель  и  задачи  реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.



Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна

по объему, наиболее значима и ответственна.  В ней обосновываются основные тезисы
реферата,  приводятся  развернутые  аргументы,  предполагаются  гипотезы,  касающиеся
существа  обсуждаемого  вопроса.  Важно  проследить,  чтобы  основная  часть  не  имела
форму монолога.

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать, и оценивать
позиции  различных  исследователей,  с  чем-то  соглашаться,  чему-то  возражать,  кого-то
опровергать.  Установка  на  диалог  позволит  избежать  некритического  заимствования
материала из чужих трудов - компиляции.

Изложение  материала  основной  части  подчиняется  собственному  плану,  что
отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может
быть  составлен  с  использованием  различных  методов  группировки  материала:
классификации (эмпирические  исследования),  типологии (теоретические  исследования),
периодизации (исторические исследования).

Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста.  В ней краткой и сжатой форме

излагаются  полученные  результаты,  представляющие  собой  ответ  на  главный  вопрос
исследования.  Здесь  же  могут  намечаться  и  дальнейшие  перспективы  развития  темы.
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части -
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы.

Реферат  любого  уровня  сложности  обязательно  сопровождается  списком
используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием
выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы  рефератов  колеблются  от  5  до  10  машинописных  страниц.  Работа

выполняется  на одной стороне листа  стандартного  формата.  По обеим сторонам листа
оставляются  поля  размером  30  мм.  слева  и  15  мм.  справа,  рекомендуется  шрифт  14,
интервал  –  1,5.  Все  листы  реферата  должны  быть  пронумерованы.  Каждый вопрос  в
тексте  должен  иметь  заголовок  в  точном  соответствии  с  наименованием  в  плане-
оглавлении.  (Подробнее  об  этом  смотрите  в  Приложении  2).  При  написании  и
оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:

 поверхностное  изложение  основных  теоретических  вопросов  выбранной
темы, когда автор не  понимает,  какие  проблемы в тексте  являются главными, а  какие
второстепенными,

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы,

 дословное  переписывание  книг,  статей,  заимствования  рефератов  из
интернета и т.д.

Об  особенностях  языкового  стиля  реферата.
Для  написания  реферата  используется  научный  стиль  речи.
В  научном  стиле  легко  ощутимый  интеллектуальный  фон  речи  создают  следующие
конструкции:

Предметом дальнейшего рассмотрения является… Остановимся прежде на анализе
последней.  Эта деятельность  может быть определена как… С другой стороны, следует
подчеркнуть, что… Это утверждение одновременно предполагает и то, что… При этом …
должно  (может)  рассматриваться  как  …  Рассматриваемая  форма…  Ясно,  что…  Из
вышеприведенного  анализа…  со  всей  очевидностью  следует…  Довод  не  снимает  его



вопроса,  а  только  переводит  его  решение…  Логика  рассуждения  приводит  к
следующему…  Как  хорошо  известно…  Следует  отметить…  Таким  образом,  можно  с
достаточной определенностью сказать, что …

Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в
научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются
главные  предложения,  основное  значение  которых  формируется  глагольным  словом,
требующим изъяснения.

Опускаются  малоинформативные  части  сложного  предложения,  в  сложном
предложении упрощаются союзы. Например:

Не следует писать Следует писать
Ми видим, таким образом, что в 

целом ряде случаев…
Таким образом, в ряде случаев…

Имеющиеся данные показывают, 
что…

По имеющимся данным

Представляет собой Представляет
Для того чтобы Чтобы
Сближаются между собой Сближаются
Из таблицы 1 ясно, что… Согласно таблице 1.

Конструкции,  связывающие  все  композиционные  части  схемы-модели
реферата.

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  основных  вопросов  статьи.
В этой (данной, предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, реферируемой, названной...)
статье (работе...) автор (ученый, исследователь...;  зарубежный, известный, выдающийся,
знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, рассматривает...) ряд (несколько...) важных
(следующих, определенных, основных, существенных, главных, интересных, волнующих,
спорных...) вопросов (проблем...)

-  Переход  от  перечисления  к  анализу  некоторых  вопросов.
Варианты переходных конструкций:

 Одним  из  самых  существенных  (важных,  актуальных...)  вопросов,  по
нашему мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки
зрения), является вопрос о...

 Среди  перечисленных  вопросов  наиболее  интересным,  с  нашей  точки
зрения, является вопрос о...

 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
 В заключение можно сказать, что...
 На  основании  анализа  содержания  статьи  можно  сделать  следующие

выводы...
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол

настоящего времени несовершенного вида.

Группы глаголов, употребляемые при реферировании:
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:

Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается
(на  чем),  говорит  (о  чем).
Группа слов,  используемых для перечисления тем (вопросов,  проблем):  во-первых, во-
вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме того, наконец, в
заключение, в последней части работы и т.д.



2.  Глаголы,  используемые  для  обозначения  исследовательского  или
экспериментального  материала  в  статье:  Автор  исследует,  разрабатывает,  доказывает,
выясняет,  утверждает...  что.
Автор  определяет,  дает  определение,  характеризует,  формулирует,  классифицирует,
констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...

3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых
автором: (Кроме того)  автор касается  (чего);  затрагивает,  замечает (что);  упоминает (о
чем).

4.  Глаголы,  используемые  преимущественно  в  информационных  статьях  при
характеристике авторами события, положения и т.п.: Автор описывает, рисует, освещает
что;  показывает  картины  жизни  кого,  чего;  изображает  положение  где;  сообщает
последние новости, о последних новостях.

5.  Глаголы,  фиксирующие  аргументацию  автора  (цифры,  примеры,  цитаты,
высказывания,  иллюстрации,  всевозможные  данные,  результаты  эксперимента  и  т.д.):
Автор приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на
чем;  аргументирует,  иллюстрирует,  подтверждает,  доказывает  ...  что  чем;  сравнивает,
сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.

6.  Глаголы,  передающие  мысли,  особо  выделяемые  автором:  Автор  выделяет,
отмечает,  подчеркивает,  указывает...  на  что,  (специально)  останавливается  ...  на  чем;
(неоднократно,  несколько  раз,  еще  раз)  возвращается  ...  к  чему.  Автор  обращает
внимание...  на что;  уделяет внимание чему сосредоточивает,  концентрирует,  заостряет,
акцентирует... внимание ...на чем.

7.  Глаголы,  используемые  для  обобщений,  выводов,  подведения  итогов:  Автор
делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует ...
что. Можно сделать вывод...

8.  Глаголы,  употребляющиеся  при  реферировании  статей  полемического,
критического характера:

-  передающие позитивное отношение автора: Одобрять,  защищать,  отстаивать ...
что,  кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на стороне ...  чего,  кого; разделять (чье) ч
пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в чем, кого.

- передающие негативное отношение автора: Полемизировать,  спорить с кем (по
какому  вопросу,  поводу),  отвергать,  опровергать;  не  соглашаться  ...с  кем,  с  чем;
подвергать...  что  чему  (критике,  сомнению,  пересмотру),  критиковать,  сомневаться,
пересматривать;  отрицать;  обвинять...  кого  в  чем  (в  научной  недобросовестности,  в
искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины:

знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика  реализации  цели  и  задач  исследования  (новизна  и

актуальность  поставленных  в  реферате  проблем,  правильность  формулирования  цели,
определения  задач  исследования,  правильность  выбора  методов  решения  задач  и
реализации  цели;  соответствие  выводов  решаемым  задачам,  поставленной  цели,
убедительность выводов).

3. Степень  обоснованности  аргументов  и  обобщений  (полнота,  глубина,
всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала,
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного
характера, способность к обобщению).

4. Качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).

5. Использование литературных источников.



6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.
Объективность  оценки  предусматривает  отражение  как  положительных,  так  и

отрицательных сторон работы. Могут быть отдельно оценены разные компоненты работы,
однако завершается отзыв рецензента одной итоговой оценкой.

Отзыв рецензента не должен носить формального характера.  Содержание отзыва
должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Подготовка  и  проведение  семинара  «Многообразие  форм  досуговой  работы
современной библиотеки».

Вопросы для обсуждения:
1. Значение досуговой работы современной библиотеки
2. Многообразие форм библиотечного досуга
3. Инновационные  формы библиотечного досуга
4. Библиотекарь как организатор библиотечного досуга
Рекомендуемая литература:

1. Пелевин  П. Н. Реализация досуговых инициатив в просветительской деятельности
библиотеки  / П. Н. Пелевин //  Информационный бюллетень РБА.-  Москва, 2017.-
№ 80, С. 75-76

2. Сагитова  Л.  К.  Артистизм  библиотекаря  в  организации  культурно-досуговой
деятельности  библиотеки:  теоретические,  методические  и  образовательные
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Литера, 2017 . -  163 с.  :  ил.

3. Сокольская  Л. В. Формирование компетенций библиотекарей как организаторов
интеллектуально-досуговой деятельности  / Л. В. Сокольская //  Вестник Томского
государственного  университета.  Культурология  и  искусствоведение.-   Томск  :
Томский гос. ун-т, 2015.-  № 1 (17), С. 150-153

4. Мазурицкий  А.М.  Библиотека  «храм  знаний»  или  «культурно-досуговая
площадка» / Мазурицкий А.М. // Библиотека в школе. 2018. № 3. С. 13-16.

5. Мирошниченко  Е.В.  Досуговая  деятельность  в  библиотеке:  проблемы  теории  и
практики /Мирошниченко Е.В. // Библиотековедение. 2011. № 4. С. 117-121.

6. Домаренко  Е.В.  Культурно-досуговая  деятельность  библиотеки  :  научно-
практическое пособие / Е. В. Домаренко. - Москва, 2006. – 82 с. (Библиотекарь и
время. XXI век. 100 выпусков)

7. Новикова Т.И. 3D В БИБЛИОТЕКЕ: ДОКУМЕНТ, ДОСУГ, ДИАЛОГ/ Новикова
Т.И. // Библиотечное дело. 2012. № 9 (171). С. 13-15.

8. Абатурова, О.А. Мы и поэты, и актеры / О.А. Абатурова  // Библиотека. – 2015.- №
3.  –С. 13-16.

9. Бухаркина  Е.  Отдых  должен  быть  познавательным:  организация  досуга;  опыт
работы сельской библиотеки Е. Бухаркина // Библиотека. – 2017. –№ 12. – С. 58-62.

10. Головлёва  О.  А.,  Чудакова  А.  О.  Литературный  квест  как  технология
взаимодействия с подростками в детской библиотеке // Молодой ученый. — 2015.
— №22.1. — С. 80-82.

11. Олзоева Г. К. Массовая работа библиотек: учеб.-метод. пособие  / Г.К. Олзоева –
М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2015. – 120 с.

Методика подготовки к семинару



Семинар  —  форма  учебно-практических  занятий,  при  которой  учащиеся
обсуждают сообщения,  доклады и рефераты,  выполненные ими по определенной теме.
Преподаватель  является  координатором  обсуждений  темы  семинара,  подготовка  к
которому  является  обязательной.  Поэтому  тема  семинара  и  основные  источники
обсуждения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели
обсуждений  направлены  на  формирование  навыков  профессиональной  полемики  и
закрепление обсуждаемого материала.

Семинар  является  одним  из  средств  развития  у  студентов  культуры  научного
мышления, общения.

Этапы подготовки к семинару:
Семинару предшествует этап подготовки, на котором доминирует самостоятельная

работа  студентов  с  учебной  литературой  и  другими  дидактическими  средствами  над
серией  вопросов,  проблем и  задач,  а  в  процессе  семинара  идут  активное  обсуждение,
дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством преподавателя  делают
обобщающие выводы и заключения.

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке:
1.  Внимательно  ознакомиться  с  планом  семинара,  списком  рекомендованной

литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий.
2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом

материал необходимый для освоения поставленных вопросов.
3. Важнейшим этапом работы при подготовке к семинарскому занятию является

изучение  рекомендованной  к  каждой  теме  литературы.  Произведения  классиков
культурологии  помогают  выработать  собственное  понимание  сущности  и  значения
культурологических явлений.

При  работе  над  рекомендованными  источниками  и  литературой  необходимо
помнить,  что  здесь  недостаточно  ограничиваться  лишь  беглым  ознакомлением  или
просмотром текста. Вот несколько конкретных рекомендаций, касающихся организации
работы студента с текстом:

а)  сформулируйте  общее  представление  о  произведении  (ознакомьтесь  с
заголовком,  оглавлением,  если  оно  имеется,  просмотрите  текст)  и  целях  его  создания
(обратите  внимание  на дату написания,  реконструируйте,  опираясь  на уже имеющиеся
сведения  и  привлекая  дополнительные,  историческую  ситуацию,  определите  причины,
побудившие автора написать работу);

б)  внимательно  прочтите  текст,  возвращаясь  к  отдельным положениям,  выделяя
непонятное. Снимите неясности, используя словари, справочную литературу;

в)  разделите  текст  на  законченные  в  смысловом  отношении  части.  Анализируя
каждую из  них,  попытайтесь  выделить  основные положения,  идеи автора,  а  также его
аргументацию.  Раскройте  связи  теоретических  положений  и  конкретных  фактов,
определяя ту их совокупность, которая послужила основой для сделанного вывода;

г)  еще  раз  просмотрите  весь  текст,  установите  логические  связи  между
выделенными частями, составьте структурный план.

4. На основе изученных источников и литературы необходимо подготовить тезисы
или конспект, оформив соответствующие записи в тетради.

В  тезисной  форме  может  быть  подготовлено  устное  выступление  на  семинаре.
Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тезисах фиксируется
не  просто  последовательность  рассматриваемых  вопросов,  но  в  краткой  форме
раскрывается их основное содержание.

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к семинару
является  конспектирование.  Конспектная  форма  записи  требует  не  только  фиксации
наиболее  важных  положений  источника,  но  и  приведения  необходимых  рассуждений,
доказательств.  Нередко в  конспект  включают и  собственные замечания,  размышления,
оставляемые, как правило, на полях.



Конспект составляется в следующей последовательности:
а)  после  ознакомления  с  произведением  составляется  его  план,  записывается

название источника, указывается автор, место и год издания работы;
б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана.

Каждая  часть  должна  содержать  изложение  какого-либо  положения,  а  также  его
аргументацию. В ходе работы подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки
на полях.



Приложение 1
Оформление титульного листа

Минобрнауки России
ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы»

Колледж

Реферат 

на тему: _________________________________________

Выполнил: Ф.И.О. студента,
курс, группа,

специальность
научный руководитель

Ф.И.О.

г. Уфа
20____год

Обязательные требования к оформлению реферата.
Перечисленные  требования  являются  обязательными  для  получения  высшей

отметки (баллов):
1. Абзац включает в себя не менее 3-х предложений.
2. Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может

быть меньше 2 страниц.



3. В  тексте  должны  отсутствовать  сокращения,  кроме  общепринятых,
общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны
быть расшифрованы.

4. Каждая  цитата,  каждый  рисунок  или  график,  каждая  формула,  каждый
расчет должны иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это
необходимо отразить в тексте сноски.

5. Работа  предоставляется  как  в  рукописном  виде  (почерк  читаемый,  т.е.
разборчивый), так и в напечатанном виде через 1 - 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14.
Вся  работа  должна  быть  напечатана  в  одном  виде  шрифта,  если  это  не  смысловое
выделение по тексту.

Оформление списка литературы.
Список  использованной  литературы  и  других  источников  составляется  в

следующей последовательности:
1. Законы, постановления правительства.
2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники.
3. Специальная литература.
4. Периодические издания.
При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты

книги: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства
и  количество  страниц.  Для  статей,  опубликованных  в  периодической  печати,  следует
указывать наименование издания,  номер, год,  а также занимаемые страницы (от и до).
Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям
авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные
материалы  в  хронологическом  порядке.  Сначала  должны  быть  указаны  источники  на
русском языке, затем на иностранном.

Структура реферата должна включать вступление, главную часть и заключение. В
конце реферата приводится список источников, подвергнутых обзору.



Подготовка и проведение самопрезентации

Самопрезентация  студента  представляет  собой  демонстрацию  своих  ораторских
способностей, возможностей по воздействию на внимание и мнение аудитории, умение
качественно  подать  информацию,  используя  вербальные  и  невербальные  методы.  С
помощью правильной самопрезентации студенты могут грамотно показать свои сильные
стороны и скрыть свои недостатки.

Первое впечатление всегда формируется, как образ, на основании эмоциональных и
оценочных  компонентов,  внешний  облик,  осанка,  оформление  внешности,  экспрессия,
внешняя  выразительность,  выполняемые  действия,  предполагаемые  качества  личности
играют основополагающую роль на сложившемся впечатлении.

Самопрезентация -это реклама самого себя, выступление о своих достижениях и
сильных сторонах. Основная цель самопрезентации заключается в том, чтобы построить
взаимодействие таким образом, чтобы достичь желаемого результата. 

К основным принципам самопрезентации обычно относят:
Позитивность - о себе необходимо говорить только положительно, называть свои

сильные стороны. 
Индивидуальность  –  важно  рассказывать  о  своих  особенностях,  преимуществах

перед конкурентами.
Конкретность – рассказ о себе должен быть четким и по существу дела, не нужно

применять излишние подробности и комментарии
Краткость  –  устное  представление  не  должно  быть  растянутым,  так  можно

потерять внимание собеседника, рассказ о себе не должен превышать 2 -4 минуты. 
Активность  –  необходимо  использовать  глаголы,  которые  отражают  вашу

энергичность (Например: знаю, умею, сделал, участвовал, занял, получил и др.) 
Честность - это один из важных принципов. 

Разработка виртуальной книжной выставки.
Выставка должна быть представлена в виде презентации (программа Power Point).

Выставка  должна  быть  с  разделами,  цитатами,  иллюстрациями,  текстом,  видео-  и
аудиоматериалами (по возможности).

Минимальное количество слайдов - 15. На первом слайде должна быть указана
следующая информация:

 название выставки 
 группа, ФИО студента
 руководитель
 город, год

 Основные этапы разработки виртуальной выставки
Этап Операции



I  Разработка  модели
электронной  книжной
выставки

Выберите тему вашей электронной выставки
Проанализируйте,  какой  материал  будет  вам  необходим  для
организации выставки
Подберите необходимые вам книги и иллюстрации
Составьте схему выставки

II  Техническая
подготовка проекта

Проведите  сканирование  иллюстраций,  подготовьте  текстовые
материалы
Создайте  отдельную  папку,  в  которой  будут  храниться  ваши
предварительные материалы.

III  Оформление работ в
формате PowerPoint

Создайте слайды презентации
Проиллюстрируйте  слайды,  используя  подготовленные  материалы,  а
также эффекты анимации
Проведите предварительный просмотр выставки
Исправьте замеченные вами недостатки
Подготовьте электронную выставку к показу

IV  Проведение
презентации  или
публикация  проекта  в
Интернете

Публикация в Интернете

Создание буктрейлера
Буктрейлер –  это  небольшой  видеоролик,  рассказывающий  в  произвольной

художественной форме о какой-то интересной книге.  .

Виды буктрейлеров
По способу визуального воплощения текста буктрейлеры могут быть:
1. игровые (минифильм по книге);
2. неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами,

рисунками, фотографиями и т.п.);
3. анимационные (мультфильм по книге).
Буктрейлеры можно классифицировать и по содержанию:
1. повествовательные (презентующие основу сюжета произведения).
2. атмосферные (передающие основные настроения книги и читательские эмоции).
3.  концептуальные (транслирующие  ключевые  идеи  и  общую  смысловую

направленность текста).
Представленные  классификации  очень  условны  и  не  универсальны.  Например,

неигровой буктрейлер может содержать элементы анимации; может быть одновременно
«повествовательным» и «атмосферным».

Можно  попытаться  пересказать  за  две  минуты  сюжет  романа,  можно
инсценировать начало произведения или его ключевой момент, можно заснять реакцию
читателей,  а  можно попытаться  придумать  что-то совсем оригинальное и новаторское.
Главное – зацепить внимание потенциального читателя и побудить к чтению (или хотя бы
повторному просмотру буктрейлера).

Также  можно  использовать  в  своих  буктрейлерах  детские  творческие  работы,
например, рисунки. 



Основные этапы работы по созданию буктрейлера
1.  Выбор книги. Мотиваций в выборе книг для создания буктрейлера может быть

множество.  Это  реклама  новых  книг  и  продвижение  книг-юбиляров,  создание
буктрейлеров, приуроченных к датам и событиям и др.

2. Создание сценария к буктрейлеру (продумать сюжет и написать текст).
Сюжет – это основа видео ролика - то, из чего он будет состоять. По сути, это самая

сложная  задача  при  создании  буктрейлера.  Если  это  повествовательный  буктрейлер  –
важно внести интригу и выстроить сюжет таким образом, чтобы читателю непременно
захотелось узнать,  что же будет дальше.  А узнать это можно, если прочитаешь книгу.
Если атмосферный – надо определить, какое же настроение у этой книги, и с помощью
каких  средств  его  можно  передать.  Поэтому  к  написанию  текста  сценария  нужно
подходить очень продумано. Стоит взвешивать не то что каждое предложение, а каждое
слово. Видео ролик не должен быть длинным, не более 3 минут, так как это оптимальное
время, чтобы удержать внимание зрителя потенциального читателя.

3.  Подбор  материалов  для  видеоряда.  Подобрать  картинки,  отсканировать
иллюстрации книги, снять свое видео или найти видео по тематике в интернете (помним
об авторском праве). Скачанное с интернета видео необходимо конвертировать в формат
avi.

4.  Записать озвученный текст, если это предусмотрено по сценарию. Необходимо
иметь техническое оборудование микрофон.

5. Выбрать программу для работы с видео. Их представлено множество.
Windows MovieMaker. Эту программу могут использовать начинающие работать с

видео. Она есть на всех ПК, так как входит в пакет Microsoft Windows. С программой
легко  работать,  чаще  всего  она  имеет  русский  интерфейс.  Программа  Movie  Maker
способна  брать  и  обрабатывать  видеофайлы  с  цифровой  видеокамеры,  создавать  из
изображений слайд-шоу, добавлять к видео заготовки, титры, звук, вырезать необходимые
фрагменты  и  склеивать  их,  создавая  при  этом  эффектные  переходы  от  фрагмента  к
фрагменту.  Широко используется  для  создания  клипов,  видеопрезентаций и обработки
любительского  видео.  Минусы – одна звуковая дорожка,  то есть  нельзя  одновременно
загрузить два звуковых файла (музыку и голос).

Sony VegasPro 11. SonyVegasPro является более профессиональной программой для
видеомонтажа. Sonyvegas – один из самых совершенных инструментов для видео и аудио
монтажа.  Vegas  предлагает  большое  число  видео  и  аудио  дорожек.  Благодаря
специальным  инструментам,  Sonyvegas  позволяет  пользователям  редактировать
различные  параметры  видео  и  аудио.  Удобная  настройка  интерфейса,  добавление
большого  количества  эффектов,  поддержка  огромного  количества  форматов.  Удобно
работать с аудио, так как можно соединять две звуковые дорожки (накладывать музыку и
голос),  отделять  звук  от  видео  если  необходимо.  Большое  количество  спецэффектов,
переходов, спецэффекты кадр в кадре.

Программа AVS Video Editor 5.2. – небольшой по размеру редактор для быстрого и
легкого  монтажа  видео.  При  помощи  AVS  Video  Editor  можно  захватывать  видео  с
различных  устройств,  накладывать  разнообразные  эффекты,  создать  и  записать  DVD,
экспортировать  фильмы  в  различные  видеоформаты,  преобразовывать  видео  в  формат
iPod, PSP, мобильных телефонов и других портативных устройств.

6. Выбрать сервис. Многие наиболее востребованные операции по работе с фото и
видео можно выполнить в онлайновых редакторах. У онлайновых сервисов есть еще одно
важное  преимущество:  благодаря  тому,  что  все  операции  по  обработке  файлов
выполняются  на  удаленном  сервере,  производительность  компьютера,  на  котором  вы
работаете, не имеет значения. А это значит, что даже на маломощном ноутбуке можно без
проблем редактировать видео высокого разрешения.

[http://  www.youtube.com/editorYoutube  Video  Editor] –  видеоредактор  Ютьюб.
Очень простой, можно обрезать начало или конец фильма, склеить несколько роликов,



добавить звуковую дорожку. Проходим регистрацию. Заходим на страницу и выбираем
Video Editor нажимая ссылку Попробовать.

Сервис  ANIMOTO.  Данный  сервер  предназначен  в  основном  для  подготовки
видео-коллажей  из  массива  фотографий,  с  наложением  звука.  Можно  вставлять
небольшой отрывок видео.  Минусы – бесплатно можно загрузить только 12 картинок и
титры очень короткие. Большой объем сервис не принимает, но даже этот короткий ролик
можно использовать в основном буктрейлере.

7.  Подобрать  Gif-анимацию  и  футажи.  Работая  над  видео  роликом,  можно
использовать  гиф  анимацию  и  футажи.  Футажи –  это  заготовки  видео  файлов.  Они
бывают  для  создания  фона,  для  перехода  и  в  большом  количестве  представлены  в
интернете. Можно закачать и применить для видеодизайна.

8.  Заключительный  этап:  видеомонтаж (вырезать/склеить  несколько  фрагментов
видео,  добавить  звуковую дорожку,  изменить  размер  видео,  субтитры  и  пр.  наложить
эффекты,  переходы разнообразную  музыку,  «свести»  звук,  потом записать  на  жесткий
диск ПК).

При  использовании  чужих  материалов  в  своем  видео,  следует  в  титрах  или  в
описании  под  видео  указать  ресурсы,  откуда  скачан  материал,  авторов  и
правообладателей.

В  буктрейлере  должно  быть  обозначение,  маркировка  разрешенной  возрастной
категории. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8
Разработка сценарного плана и сценария массового мероприятия.

Тематику  и  форму  массового  мероприятия  выбирает  студент.  Работа  должна  быть
представлена в печатном виде с титульным листом. 

Образец сценарного плана:
Сценарный план проведения молодежной квест-игры 
Название мероприятия: …..
Тип мероприятия: Квест
Дата и время проведения мероприятия: ….
Место проведения: библиотека
Цель мероприятия: Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков
на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.
Участники мероприятия: Учащиеся средних профессиональных учебных заведений 
Спонсоры: Государственное автономное учреждение Ледовый Дворец, Сеть кафе D Cafe
Ход мероприятия 
16.00 - 16.30 Регистрация участников

16.30 - 16.40
Выход ведущего. Объяснение правил, объявление спонсоров,
вступительное слово специального гостя. 

16.40 - 17.20 Начало квест-игры.

18.00 - 18.10 
Подведение итогов, объявление и награждение победителей. 
 

Сценарий квеста (образец)

Библиоквест «Прогулки во времени»
Сценарий мероприятия

1. Механика.



1.1. Цели: популяризация чтения, реклама библиотеки для  широкого круга населения, 
создание привлекательного образа библиотеки для юношества.
1.2.Предворительная подготовка. Количество и состав команд. 
В квесте участвует равное количество членов команд.  Команды проходят  одинаковые
этапы, но в разной последовательности, чтобы не допустить их пересечения на маршруте. 
Команды  выбирают  капитана,  который  осуществляет  связь  с  организатором.  Затем
командам  присваивается  название.  Участникам  выдаются  опознавательные  знаки:
эмблемы, значки, ленточки разного цвета, др.
Организатор озвучивает повод, по которому все здесь собрались, легенду и условия игры.
Напоминает  о  технике  безопасности  и  правилах  дорожного  движения,  поскольку
некоторые  этапы  квеста  проходят  на  улице.  Организатор  может  выдать  номер  своего
телефона  капитанам  команд,  чтобы  контролировать  прохождение  пути,  оказывать
консультации по вопросам прохождения этапов или выполнения заданий, т.п.
Цель квеста – собрать ключевую фразу. Выигрывает та команда,  которая  сделала это
первой.  Командам  выдаются  маршрутные  листы  (пустые),  в  которых  фиксируются
названия этапов, ставиться отметка о его прохождении. 
На каждом этапе находятся модераторы, которые следят за правильностью выполнения
заданий и выдают участникам фрагмент ключевой фразы за правильное их выполнение, а
также подсказку, где находится следующий этап. Если команда затрудняется в ответе или
отвечает неправильно, то «фрагмент» ключевой фразы не выдаётся. Однако, подсказку на
то, где находится следующее задание, команды получают в любом случае.
После того, как будут собраны все фрагменты, команды встречаются в библиотеке (одна –
в  читальном  зале,  другая  –  на  абонементе),  чтобы  собрать  из  отдельных  частей  всё
высказывание. Капитаны команд отдают заполненные маршрутные листы организатору,
который фиксирует время завершения всех заданий.
Затем все команды собираются в читальном зале для подведения итогов и награждения 
победителей. 
2.Маршрут. 
Ключевая фраза: «Если ты/ выстрелишь в/ прошлое/ из пистолета/ будущее/ 
выстрелит/ в тебя/ из пушки». ( Расул Гамзатов «Мой Дагестан»).
Маршрут 1-й команды                                 Маршрут 2-й команды
1.Библиотека                                               1. Кинотеатр
2.Дуб                                                            2. Сквер
3.Кинотеатр                                                 3. Дуб
4.Сквер                                                         4. Библиотека 
Команды  начинают  прохождение  маршрута  от  здания  библиотеки  (площадка  перед
библиотекой).
Общая цель для двух команд - получить первую подсказку.
ЗАДАНИЕ: собрать  на  территории  перед  библиотекой  по  4  фрагмента  разного  цвета
(напр.,  1  команда – оранжевого,  2  команда  -  зелёного).  Из фрагментов  собрать  слово,
указывающее, где находится первое задание: для 1-й команды – « БИБЛИОТЕКА», для 2-
й команды – «КИНОТЕАТР».

Задания для команды «Легенда»
ЭТАП «БИБЛИОТЕКА»

1 задание (одинаковое для двух команд)
Он есть в любой библиотеке. Чтобы узнать, что это, разгадайте кроссворд:
 
 

     1 К н и г а   
2 а н н о т А ц и я    
3 и л л ю с Т р а ц и я  
     4 А в т о р   



5 э н ц и к Л о п е д и я
6 б и б л и О т е к а   
  7 к н и Г о м а н   

 
1.Печатное издание в виде сброшюрованных и заключённых в переплётную крышку 
листов объёмом не менее 48 страниц.
2.Краткое изложение содержания книги.
3.Рисунки на обложке или внутри книги.
4.Лицо, создавшее произведение или принимавшее участие в его создании.
5.Издание, относящееся к справочной литературе
6.Учреждение, которое собирает, хранит и предоставляет всем желающим источники 
информации.
7.Любитель книг.
Разгадав  кроссворд,  команда  получает,  во-первых,  подсказку,  что  следующий  вопрос
находится у каталога, во-вторых, 1-й фрагмент ключевой фразы.
2-е задание 
- О ком идёт речь? 
«Это было странное, загадочное существо – Царскосельский лейб-гусар… Он подражал в
стихах Пушкину и Байрону, и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не подражал,
зато уже почти целый век хочется подражать ему». (А.Ахматова)
В.Брюсов в своём стихотворении так писал об этом поэте: 
     Казался ты и сумрачным и властным,
      Безумной вспышкой непреклонных сил;
      Но ты мечтал об ангельски-прекрасном,
      Ты демонски-мятежное любил!»
 
- Узнайте по каталогу, сколько в библиотеке книг этого автора?
- Найдите в фонде библиотеки произведение, принадлежащее перу этого поэта, которое
упоминается в стихотворении В.Брюсова.
( Ответ: М.Ю. Лермонтов, 28 книг, поэма «Демон»).
 
За правильный ответ команды получают  2-й фрагмент ключевой фразы.  Затем члены
одной команды находят том из полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова, в котором
содержится  поэма  «Демон».  Внутри  книги  новое  задание.  (Возможна  подсказка
библиотекаря по поиску полного собрания сочинений Лермонтова).
3-е ЗАДАНИЕ
С  помощью  электронного  каталога  библиотеки,  ИНТЕРНЕТа  и  электронных
справочников ответьте на следующие вопросы:
Из  первых  букв  ваших  ответов  должно  получиться  слово,  являющееся  фрагментом
нужной вам ключевой фразы. 
1) Назовите произведение А.С. Пушкина, где рассказывается о мистической тайне трех
карт?
(Пиковая дама)
2) Как называется произведение Даниэля Дефо отрывок, из которого приведен ниже? 
«…С того же дня я начал учить его необходимым словам. Прежде всего, я сообщил ему,
что буду называть его Пятницей (я выбрал для него это имя в память дня, когда спас ему
жизнь). Затем я научил его произносить мое имя, научил также выговаривать "да" и "нет"
и растолковал значение этих слов…»
(Робинзон Крузо)
3) Как начинается стихотворение Николая Некрасова «Крестьянские дети»? 
(Опять я в деревне. Хожу на охоту,
Пишу мои вирши — живётся легко. …)



4) Назовите  фамилию  советского  писателя,  которому  в  1965  году  была  присуждена
Нобилевская  премия  по  литературе  с  формулировкой  «За  художественную  силу  и
цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». 
(Шолохов)   
5) Назовите автора данных старок:
«Тамань - самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-
чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить…» 
Лермонтов
6) Назовите фамилию легендарного пушкинского Евгения.
Онегин
7) Какое имя в России получила немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская,  кроме  того,  являвшаяся  автором  многих  беллетристических,
драматургических, публицистических, научно-популярных сочинений и «Записок».
Екатерина II.
Ответ: должно получиться слово «ПРОШЛОЕ»
Выполнив это задание,  команда получает  3-й фрагмент ключевой фразы и четвёртое
задание.
4-е ЗАДАНИЕ

Выставка-ребус
Зашифрована фраза: «Всё хорошее сделано лучшими» (В.Лукьянов)
За правильное выполнение задания команда получает 4-й фрагмент ключевой фразы и
следующее задание.
5-е ЗАДАНИЕ.
Сколько жителей Темрюкского района приняли участие в Библионочи-2013 года?  (963
человека).
Если  команда  затрудняется  с ответом  –  можно  дать  подсказку:  выйти  на  сайт
Межпоселенческой библиотеки, просмотреть раздел «Новости».
Правильно выполнив задание, команда получает 5-й фрагмент ключевой фразы и новую
подсказку, где находится следующее задание.
Подсказка, указывающая, где находится следующее задание:
«М.Ю. Лермонтов называл эти деревья «часовыми века», древние славяне – «Перуновым
деревом». Они служат символом мощи, крепости, мудрости, долголетия и благородства.
(ДУБ)
(Примечание:  ближайшее  из  этих  деревьев  растёт  на  улице  Ленина  и  связано
непосредственно с нашей библиотекой.)

ЭТАП «ДУБ»
У «библиотечного» дуба команды получают 6-е ЗАДАНИЕ.
.....
За  правильный  ответ  команда  получает  6-й  фрагмент  ключевой  фразы и  новую
подсказку, указывающую на то, где искать очередное задание.
Подсказка,  указывающая,  где  находится  следующее  задание:  «Этот  человек  имеет
прямое отношение к тому зданию,  возле которого находится  камень,  поставленный на
месте будущего памятника в его честь. Кроме того, он известен как поэт и исполнитель
собственных песен. Его перу принадлежит в том числе «Песня о времени».
Чистоту, простоту мы у древних берём,
Саги, сказки – из прошлого тащим, -
Потому что добро остаётся добром – 
В прошлом, будущем и настоящем!»
(В.С. Высоцкий, КИНОТЕАТР )

ЭТАП «КИНОТЕАТР»
У кинотеатра команда получает 7-е ЗАДАНИЕ.
Разгадать шарады.



1) Три буквы облаками реют,
Две видны на лице мужском,
А целое порой белеет «В тумане моря голубом».
(ПАР-УС)
2) Начало деревом зовется,
Конец - читатели мои,
Здесь в книге целое найдется,
И в каждой строчке есть они.
(БУК-ВЫ).
За правильный ответ –  7-й фрагмент ключевой фразы.  Независимо от ответа команде
выдаётся очередная подсказка.
          Подсказка,  указывающая,  где  находится следующее задание: «Это место
предназначено для кратковременного отдыха пешеходов. Названо в честь 1-го секретаря
Темрюкского района КПСС. С его именем темрючане связывают не только прорыв во
всех  отраслях  районной  экономики,  высокие  показатели  в  сельском  хозяйстве,  но  и
духовный подъём среди населения». 
(СКВЕР .)

ЭТАП «СКВЕР»
8-е ЗАДАНИЕ.
«Фразы-перевёртыши». Разгадайте пословицы, зашифрованные антонимами:
1.Новый враг хуже старых трех. – Старый друг лучше новых двух.
2.Гусь никогда чистоты не спрячет. – Свинья всегда грязь найдёт.
3.Есть хорошее с плохим. - Нет худа без добра. 
4.Безделье любителя пугает. - Дело мастера боится.
5. У честного человека ботинки промокают. - На воре шапка горит.
За  правильное  выполнение  задания,  команда  получает  последний,  8-й  фрагмент
ключевой фразы. 
Когда фрагменты будут собраны, команда возвращается  в библиотеку для того,  чтобы
собрать всё высказывание, заполнить до конца маршрутные листы.

Задания для команды «Поколение 21 века».
ЭТАП «КИНОТЕАТР»

и др.
......
Собрав все фрагменты, команда приступает к складыванию фразы в целом. Ответ

фиксируется в маршрутном листе и передаётся организатору. 
Для  подведения  итогов  команды,  их  болельщики  и  просто  гости  библиотеки

собираются в читальном зале.
Заключительное слово ведущего. 
«Если  ты  выстрелишь  в  прошлое  из  пистолета,  будущее  выстрелит  в  тебя  из

пушки»,  -  это мудрое высказывание  принадлежит известному дагестанскому писателю
Расулу  Гамзатову.  Я  думаю,  что  никто  не  будет  оспаривать  тот  факт,  что,  только  не
забывая  о  своём  прошлом,  можно  понять  настоящее  и  построить  такое  будущее,  о
котором мы мечтаем. А библиотека,  как место хранения «памяти человечества», может
стать таким проводником из прошлого в будущее.

Мы поздравляем  команды за  активное  участие  в  игре,  и  надеемся,  что  сегодня
библиотека раскрылась перед вами новыми гранями и вы будете приходить к нам снова и
снова. 

Маршрутный лист.
 

Команда:
Начало игры (час, минуты): 



 
Название этапа

 
Отметка о прохождении этапа

I этап
«_______________________________»
 

 

II этап
«_______________________________»
 

 

III этап
«_______________________________»
 

 

IV этап
«_______________________________»
 

 

 
Ключевая фраза:
 

Акция в поддержку чтения, библиотеки, произведения
Разработка сценария акции в поддержку чтения, библиотеки, произведения.

Этапы организации акции:
1. Определение информационного повода.
Повод для акции может быть любой:
•  значимая  (юбилейная)  календарная  дата:  политическая,  историческая,

литературная и др. (в масштабах страны, области, района, села, г и т.п.); ведущая тема
года;

•  значимое  событие  в  стране,  мире  (новый  законопроект,  выборы,  военный
конфликт, катастрофа и др.);

• проблема, волнующая всех (здоровое питание, экология, наркомания,  терроризм
и др.);

•  проблема,  волнующая  отдельные  категории  населения:  родителей,  педагогов,
библиотекарей  (чтение  детей,  молодежи;  правовое  просвещение  молодежи,  семейное
чтение и др.);

• проблема учреждения, в частности библиотеки: нехватка средств, книг; закрытие
библиотеки и др.;

• реализация программы, проекта в библиотеке.
Иногда информационный повод находится на поверхности – освещается во всех

СМИ, тревожит умы населения, активно обсуждается.
2. Определение целевой аудитории.
Определение главных участников акции очень важно. От этого зависит разработка

всей  программы  акции.  Чем  конкретнее  читательские  группы  (участники  акции),  тем
нагляднее и эффективнее может быть полученный результат акции.

3. Ресурсы.
Ресурсы  –  это  ответ  на  вопрос  «ЧТО  и  КТО  потребуется  для  реализации

поставленной цели?
Необходимо  составить  список  материальных  и  человеческих  ресурсов,  которые

уже есть и которых недостает.
Создание эффективной команды – залог успешного проведения акции. Команда –

это группа людей, имеющих общие цели, взаимодополняющие навыки и умения, высокий



уровень  взаимозависимости  и  разделяющих  ответственность  за  достижение  конечных
результатов.

4. Составление плана.
Он включает:
• определение темы акции;
• определение цели и задач акции;
• название, девиз;
• определение даты (место, время) проведения;
• разработка положения о проведении акции;
• распределение и закрепление ответственных за акцию;
• составление списков организаторов, участников, приглашенных гостей;
• рассылка пресс-релизов, привлечение СМИ;
• подготовка атрибутов акции;
• подготовка и тиражирование печатной продукции (плакаты, закладки, буклеты и

пр.);
• определение сметы акции.
5. Написание сценария (программы) акции.
Акция – это большое и яркое комплексное мероприятие событийного характера. А

чтобы оно было таковым, в сценарии должно быть ключевое событие: театрализованное
действие, красочное шествие, концерт, игра-шоу и т.п.

Сценарий (программа) акции по насыщенности мероприятиями зависит от ее цели.
От цели зависит и продолжительность акции.

Семинар «Многообразие форм досуговой работы современной библиотеки»
Подготовка  и  проведение  семинара  «Многообразие  форм  досуговой  работы

современной библиотеки».
Вопросы для обсуждения:
5. Значение досуговой работы современной библиотеки
6. Многообразие форм библиотечного досуга
7. Инновационные  формы библиотечного досуга
8. Библиотекарь как организатор библиотечного досуга
Рекомендуемая литература:

12. Пелевин  П. Н. Реализация досуговых инициатив в просветительской деятельности
библиотеки  / П. Н. Пелевин //  Информационный бюллетень РБА.-  Москва, 2017.-
№ 80, С. 75-76

13. Сагитова  Л.  К.  Артистизм  библиотекаря  в  организации  культурно-досуговой
деятельности  библиотеки:  теоретические,  методические  и  образовательные
аспекты  [Текст] : монография / Л. К. Сагитова, В. В. Перепелица . -   Москва :
Литера, 2017 . -  163 с.  :  ил.

14. Сокольская  Л. В. Формирование компетенций библиотекарей как организаторов
интеллектуально-досуговой деятельности  / Л. В. Сокольская //  Вестник Томского
государственного  университета.  Культурология  и  искусствоведение.-   Томск  :
Томский гос. ун-т, 2015.-  № 1 (17), С. 150-153

15. Мазурицкий  А.М.  Библиотека  «храм  знаний»  или  «культурно-досуговая
площадка» / Мазурицкий А.М. // Библиотека в школе. 2018. № 3. С. 13-16.

16. Мирошниченко  Е.В.  Досуговая  деятельность  в  библиотеке:  проблемы  теории  и
практики /Мирошниченко Е.В. // Библиотековедение. 2011. № 4. С. 117-121.

17. Домаренко  Е.В.  Культурно-досуговая  деятельность  библиотеки  :  научно-
практическое пособие / Е. В. Домаренко. - Москва, 2006. – 82 с. (Библиотекарь и
время. XXI век. 100 выпусков)



18. Новикова Т.И. 3D В БИБЛИОТЕКЕ: ДОКУМЕНТ, ДОСУГ, ДИАЛОГ/ Новикова
Т.И. // Библиотечное дело. 2012. № 9 (171). С. 13-15.

19. Абатурова, О.А. Мы и поэты, и актеры / О.А. Абатурова  // Библиотека. – 2015.- №
3.  –С. 13-16.

20. Бухаркина  Е.  Отдых  должен  быть  познавательным:  организация  досуга;  опыт
работы сельской библиотеки Е. Бухаркина // Библиотека. – 2017. –№ 12. – С. 58-62.

21. Головлёва  О.  А.,  Чудакова  А.  О.  Литературный  квест  как  технология
взаимодействия с подростками в детской библиотеке // Молодой ученый. — 2015.
— №22.1. — С. 80-82.

22. Олзоева Г. К. Массовая работа библиотек: учеб.-метод. пособие  / Г.К. Олзоева –
М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2015. – 120 с.
Методика подготовки к семинару
Семинар  —  форма  учебно-практических  занятий,  при  которой  учащиеся

обсуждают сообщения,  доклады и рефераты,  выполненные ими по определенной теме.
Преподаватель  является  координатором  обсуждений  темы  семинара,  подготовка  к
которому  является  обязательной.  Поэтому  тема  семинара  и  основные  источники
обсуждения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели
обсуждений  направлены  на  формирование  навыков  профессиональной  полемики  и
закрепление обсуждаемого материала.

Семинар  является  одним  из  средств  развития  у  студентов  культуры  научного
мышления, общения.

Этапы подготовки к семинару:
Семинару предшествует этап подготовки, на котором доминирует самостоятельная

работа  студентов  с  учебной  литературой  и  другими  дидактическими  средствами  над
серией  вопросов,  проблем и  задач,  а  в  процессе  семинара  идут  активное  обсуждение,
дискуссии  и  выступления  учащихся,  где  они  под  руководством преподавателя  делают
обобщающие выводы и заключения.

Подготовку к семинарскому занятию следует вести в следующем порядке:
1.  Внимательно  ознакомиться  с  планом  семинара,  списком  рекомендованной

литературы, темами докладов и рефератов, вопросами, предложенными для дискуссий.
2. Прочитать конспект лекции по теме семинарского занятия, отмечая карандашом

материал необходимый для освоения поставленных вопросов.
3. Важнейшим этапом работы при подготовке к семинарскому занятию является

изучение  рекомендованной  к  каждой  теме  литературы.  Произведения  классиков
культурологии  помогают  выработать  собственное  понимание  сущности  и  значения
культурологических явлений.

При  работе  над  рекомендованными  источниками  и  литературой  необходимо
помнить,  что  здесь  недостаточно  ограничиваться  лишь  беглым  ознакомлением  или
просмотром текста. Вот несколько конкретных рекомендаций, касающихся организации
работы студента с текстом:

а)  сформулируйте  общее  представление  о  произведении  (ознакомьтесь  с
заголовком,  оглавлением,  если  оно  имеется,  просмотрите  текст)  и  целях  его  создания
(обратите  внимание  на дату написания,  реконструируйте,  опираясь  на уже имеющиеся
сведения  и  привлекая  дополнительные,  историческую  ситуацию,  определите  причины,
побудившие автора написать работу);

б)  внимательно  прочтите  текст,  возвращаясь  к  отдельным положениям,  выделяя
непонятное. Снимите неясности, используя словари, справочную литературу;

в)  разделите  текст  на  законченные  в  смысловом  отношении  части.  Анализируя
каждую из  них,  попытайтесь  выделить  основные положения,  идеи автора,  а  также его
аргументацию.  Раскройте  связи  теоретических  положений  и  конкретных  фактов,
определяя ту их совокупность, которая послужила основой для сделанного вывода;



г)  еще  раз  просмотрите  весь  текст,  установите  логические  связи  между
выделенными частями, составьте структурный план.

4. На основе изученных источников и литературы необходимо подготовить тезисы
или конспект, оформив соответствующие записи в тетради.

В  тезисной  форме  может  быть  подготовлено  устное  выступление  на  семинаре.
Основой тезисов является план выступления, но в отличие от него в тезисах фиксируется
не  просто  последовательность  рассматриваемых  вопросов,  но  в  краткой  форме
раскрывается их основное содержание.

Наиболее трудоемкой, но совершенно необходимой, частью подготовки к семинару
является  конспектирование.  Конспектная  форма  записи  требует  не  только  фиксации
наиболее  важных  положений  источника,  но  и  приведения  необходимых  рассуждений,
доказательств.  Нередко в  конспект  включают и  собственные замечания,  размышления,
оставляемые, как правило, на полях.

Конспект составляется в следующей последовательности:
а)  после  ознакомления  с  произведением  составляется  его  план,  записывается

название источника, указывается автор, место и год издания работы;
б) конспективная запись разделяется на части в соответствии с пунктами плана.

Каждая  часть  должна  содержать  изложение  какого-либо  положения,  а  также  его
аргументацию. В ходе работы подчеркивается наиболее существенное, делаются пометки
на полях.
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Темы и виды СРС

Тема Вид работы Инструктаж
Форма

контроля
Литература

2 4 5 6 7

Тема 1.1. 
Информационные 
технологии в 
библиотечной 
деятельности: 
требования, виды

Работа с 
опорным 
конспектом и 
специальной 
литературой

Подготовить 
презентацию с 
анализом 
практического  
использования ИТ 
в библиотечной 
деятельности 

Защита 
презента-
ций

Тема 1.1. Методика
и технология 
организации 
телеконференции. 
Телеконференция 
как возможность 
дистанционного 
общения с 
потребителем 
библиотеки

Работа с опорным 
конспектом и 
профессионально
й литературой

Подготовить 
презентацию с 
анализом лучших 
практик библиотек 
или ИЦ по 
проведению 
телеконференций

Подготовить 
сообщение

Защита
презента-

ций

Тема 1.2. 
Технология 
разработки 
автоматизированно
го рабочего места 
специалиста 
библиотеки (на 
выбр): требования, 
оснащение 
средствами, 
принципы 
создания 

Работа с 
опорным 
конспектом и 
профессиональн
ой литературой 

Оформление 
виртуального 
пространства

Изучить 
теоретический 
материал. 
Оформить 
виртуальное 
пространство по 
созданию рабочего
места 
библиотечного 
специалиста

Устный 
опрос.

Проверка 
оформлен-
ных 
виртуальн
ых АРМ

Тема 1.3. Анализ 
возможностей, 
сервисов, услуг 
глобальной сети 
Интернет. 

Работа с 
опорным 
конспектом и 
специальной 
литературой

Изучить 
теоретический 
материал.

Предложить 
возможные пути  

Устный 
опрос

Проверка 
оформлен-
ных 



использования 
сети Интернет

докумен-
тов

Тема 1.3. Анализ 
структуры 
поисковых систем 
Yandeх, Rambler, 
Mail.ru,  Googl.

Работа с 
справочно-
поисковыми 
системами 
Интернет

Изучение 
поисковых систем  
и  заполнение 
таблицы с 
рекомендациями 
по структуре 
указанных 
поисковых систем 

Устный 
опрос.

Проверка 
оформлен-
ных 
докумен-
тов

Тема 1.3. 

Корпоративные 
библиотечные 
компьютерные 
сети: обзор, 
назначение, 
предоставляемые 
ресурсы. 
Корпоративна сеть 
АРБИКОН: анализ 
результатов

Работа с 
опорным 
конспектом и 
сайтом 
консорциума 
АРБИКОН

Используя сайт 
ЦГБ ГО г.Уфа РБ, 
проанализируйте  
корпоративную 
библиотечную сеть
с целью 
назначения, 
предоставляемых 
ресурсов 

Письменно 
представьте анализ
ресурсов и 
проектов 
Консорциума 
АРБИКОН

Устный 
опрос.

Проверка 
выполненн
ого 
задания

Тема 1.3. 

Проект МАРС 
АРБИКОН 
(межрегиональная 
аналитическая 
роспись статей): 
состав библиотек-
пользователей. 
Анализ ресурсов. 
Технология 
использования 
корпоративного 
продукта

Работа с 
презентацией: 
МАРС 
АРБИКОН: пути
практического 
применения в 
библиотеке

Изучить 
теоретический 
материал.

Провести 
выявление 
источников по 
теме  курсовой 
работы, используя 
все возможные 
поисковые образы

Демонстра
ция работы
в проекте 
МАРС 
АРБИКОН

Проверка 
списка 
литератур
ы по теме 
курсовой 
работы

Тема 1.3. Проект 
ЭДД (электронная 
доставка 
документов): 

Работа в МАРС 
АРБИКОН

Выявление 
условий ЭДД 

Изучение 
алгоритма заказа 
из ЦГБ  
конкретного 

Осуществи
ть заказ 
публикаци
й  по 



система 
обслуживания 
пользователей. 
Технология 
использования 
продукта

при отсутствии 
информации и 
полного текста в
МАРС 
АРБИКОН

источника по 
заявленной теме

заявленной
теме  через
ЭДД ЦГБ 
ГО г.Уфа 
РБ

Тема 1.4. Проект 
КОРСАР и ЭПОС 
– возможности для 
библиотек и их 
потребителей. 
Анализ проектов

Работа с 
опорным 
конспектом и 
сайтом 
Консорциума 
АРБИКОН

Оформить для 
пользователей 
библиотеки 
рекомендации по 
возможному 
практическому 
использованию в 
библиотеке данных
проектов

Устный 
опрос.

Проверка 
оформлен-
ных 
рекоменда
ций

Тема 1.4. Анализ 
библиотечного 
сайта по 
предложенной 
преподавателем 
схеме

Работа по 
изучению сайта 
библиотеки (на 
выбор), условия 
навигации

Изучить ИР на 
сайте конкретной 
библиотеки

Выписать ИР 
библиотеки и их 
практичекое 
использование

Устный 
опрос.

Проверка 
оформлен-
ных 
докумен-
тов

Тема 1.4. Изучение
законодательной 
базы в сфере 
информационной 
безопасности и 
защиты 
информации.

Работа с 
правовой базой 
«Консультант+»

Сформировать 
список ФЗ по 
заявленной теме

Подготови
ть устные 
сообщения

Тема.1.5. 
Электронные 
библиотеки: 
методика создания.
Оптимальные пути
решения.

Работа с 
электронной 
презентацией 
«ЭБС 
библиотеки 
БГПУ 
им.М.Акмуллы»

Определить 
значение ЭБС 
данной 
библиотеки, 
определить 
необходимость 
использования 
студентами и 
преподавателями  в
учебном процессе

Устно 
продемонс
трировать 
лучшие 
практики 
формирова
ния ЭБС и 
пути 
практическ
ого 
использова
ния ЭБС



Тема.1.5. 
Электронные 
библиотеки: 
нормативная база 
создания. 
Структура, 
ресурсы, 
предоставляемые 
услуги ЭБС БГПУ 
им.М.Акмуллы, 
ЭБС издательств 
«Лань», «Юрайт». 
Практика 
применения

Работа в 
лаборатории 
библиографичес
кой 
деятельности 
колледжа 

Приобретение 
навыков работы 
в ЭБС 

Зарегистрироватьс
я в ЭБС 
библиотеки БГПУ 
им.М.Акмуллы

Выявить в ЭБС 
источники и 
литературу по теме
курсовой работы, 
(не менее 12) за 
последние 5 лет

Продемонс
трировать  
работу по 
выявлению
источнико
в и 
литератур
ы в ЭБС 
«Лань» и 
«Юрайт», 
электронн
ой 
националь
ной 
библиотек
е 
е.Libraru.ru

Тема.1.5. 
Поисковые 
возможности ЭБС 
колледжа, 
издательств 
«Лань», «Юрайт»

Работа в 
лаборатории 
библиографичес
кой 
деятельности 
колледжа 

Приобретение 
навыков работы 
в ЭБС 

Выявить в ЭБС 
новые источники и
литературу по теме
курсовой работы за
последние 5 лет. 

Продемонс
трировать  
работу по 
выявлению
источнико
в и 
литератур
ы в ЭБС 
«Лань» и 
«Юрайт», 
электронн
ой 
националь
ной 
библиотек
е 
е.Libraru.ru

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТОВ И
ПОДГОТОВКИ СООБЩЕНИЙ

По своему  содержанию  реферативная  работа  приближается  к   самостоятельной
исследовательской работе, где должно найти отражение не только полученные знания по
определенной теме, но и новые решения актуальных вопросов в области изучаемой темы.



      реферат представляет собой самостоятельный вид исследовательского труда,
позволяющий  определить  способности  студента   решать  научные  и  практические
проблемы изучаемых разделов и тем, дающий возможность говорить об умении студента
грамотно,  логически  правильно,  стройно  и  последовательно  излагать  результаты  этого
труда.

     Преподавателю реферат  позволяет судить о том, насколько студент усвоил
учебный материал.

     К реферату предъявляются следующие требования:
- должен быть написан самостоятельно;
- должен быть написан четким и грамотным языком;
- работа выполняется в сроки, определенные учебным планом;
     Подготовка реферата включает следующие этапы:
- выбор темы;
- подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме;
- составление предварительного варианта плана;
-изучение отобранных литературных  и интернет-источников;
- составление окончательного варианта плана;
- сбор и обработка фактических данных, публикаций в специальной литературе, их

систематизация и обобщение;
 - написание текста реферата;
- защита реферата.

По структуре реферат характера состоит из:
-  введения,  в  котором  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,

формулируется цель работы;
-  теоретической  части  с  глубоким  сравнительным  анализом  литературы  и

раскрытием  методов  проведения  исследования  в  реферируемой  работе.  Здесь
отражается  существо работы, конкретные результаты работы. Приводятся основные
теоретические,  описательные  результаты,  при  этом  предпочтение  отдается  новым
результатам, также приводятся материалы практики;

- заключения с выводами (оценками, приложениями), принятые и отвергнутые
гипотезы, описанные в реферируемом источнике, с выводом и рекомендациями.

Подбор и ознакомление с литературой и другими источниками по избранной теме

     В процессе получения учебных знаний студент сталкивается с различными
носителями информации. Понимание цели и предназначения  каждого вида источника
позволит более точно и правильно использовать их в своей работе.

     Учебник,  учебное  пособие  –  книга,  предназначенная  для  обучения  по
какому-либо  предмету,  учебной  дисциплине.  Представляет  собой  сжатый  обзор
наиболее  признанных  теоретических  положении  в  области  конкретного  предмета.
Позволяет  студенту  составить  общее  представление  об  основных  понятиях,
проблемах, вопросах предмета.

     Научная  статья  – сочинение  небольшого  размера,  опубликованное  в
специальном  научном  журнале  или  научном  сборнике.  Статья  обычно  раскрывает
какой-либо  аспект  рассматриваемой  проблемы,  в  ней   могут  излагаться  данные
конкретных исследований.

     Сайт  в  Интернете  – электронный  носитель  информации.  Эффективен
преимущественно  для  получения  общей,  популярной  информации  по
рассматриваемому вопросу.



      Используя средства Интернета,  не следует скачивать бездумно все,  что
можно,  и  не  сдавать  этот  материал  целиком  без  изменений.  Можно  заимствовать
отдельные  абзацы,  мысли  и  цитаты  (с  обязательной  ссылкой  на  источники),  а  не
полностью работы.

      При  изучении  литературы   рекомендуется  соблюдать  определенную
последовательность.  Начинать  следует  с  изучения  законодательных  материалов,
учебников и учебных пособий.  Затем можно перейти  к монографиям.  Заканчивать
надо журнальными статьями и инструктивными материалами.  Тщательное изучение
литературы  должно  быть  завершено  до  того,  как  начат  подбор  практического
материала.

Для  русскоязычного   пользователя  информацию  находят  различные  поисковые
системы, такие как   Google, Yandex, Ramble, Mail, Yahoo… Результаты поиска в разных
поисковых системах при одинаковом запросе будут отличаться друг от друга.

1. Сформулируйте несколько запросов по вашему вопросу. Если вам надо
найти  статьи  по библиотечно-информационному обслуживанию,  выполните  поисковый
запрос (по разделу,  ключевым словам,  теме.  При этом поиск по одному слову выдаст
несколько миллионов результатов, поиск по двум – уже на порядок меньше, а на запрос
из, скажем, четырех или шести слов – всего несколько тысяч, а то и меньше. 

2. Сузьте область поиска. Для этого заключим в кавычки наш запрос,  и он
будет выглядеть так: «статьи о краеведческих ресурсах».

3. Не забывайте о том, что писать поисковый запрос нужно грамотно.
4. Поисковый  запрос  пишем  только  маленьким  буквами. Если  мы

используем в запросе большие буквы, то не сможем увидеть ответы, где данное слово
пишется с маленькой буквы. Используйте заглавные буквы только в именах собственных.

5. Активно используйте поиск в картинках. Обычно, картинки имеют подписи
при загрузке, в которых могут быть прописаны именно ваши ключевые слова. 

6. С помощью знаков + и — можно указать, какие слова мы хотим или не
хотим видеть. Например, при запросе «краеведческие ресурсы» можно отметить знаком
(-) слово «ретроспективные». В этом случае, можете рассчитывать на то, что информацию
о текущих краеведческих ресурсах вы не увидите.

7. Знак | сможет дать понять поисковым системам, что вы хотите найти «или-
или». Если вы спросите  «как написать  реферат|оформить  реферат»,  то в  ответах у вас
будут и как написать реферат и как его оформить.

8.  Знаком  !  можно  указать,  что  хотим  знать  точную  информацию  по
конкретному слову. Например,  при  поиске  запроса  !  краеведение,  мы увидим точное
соответствие  данному  слову  без  словоформ.  То  есть,  в  поиске  не  будут  отображены
различные формы слова «край» — краеведение, ресурсы, и т.д.

9.  Следует принимать во внимание,  что через  какое-то время поиск может
выдать вам совершенно другую информацию. Поэтому найденную информацию, если
она действительно важна, лучше всего сохранять в избранном или в закладках браузера.
Используйте систему хранения информации в своем браузере с помощью папок, их можно
создавать прямо на панели, нажав правой кнопкой мыши и выбрав «добавить папку». 

10. Использовать функции расширенного поиска поисковых систем, если вам
нужны уточнения по датам, географии, языку, формату файла.

11. Не пренебрегать поиском на 2-й и последующих страницах.  Часто бывает,
что свежая и новая информация еще не успела попасть в ТОП 10, поэтому ее придется
поискать.

12.  Если  вам  постоянно  нужна  информация  по  конкретной  сфере
деятельности, можно использовать для сбора информации социальные сети, сообщества,
группы, форумы, каталоги.



Специализированные сайты и периодические издания
по кадровому делопроизводству

1. https://www.pro-personal.ru/  
2. https://www.kadrovik-praktik.ru/books/  
3. Справочник кадровика;
4. Нормативные акты для кадровика;
5. Кадровое дело;
6. Кадровый менеджмент;
7. Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 

Основные разделы реферата
Традиционно  сложилась  определенная  композиционная  структура,  основными

элементами  которой,  являются следующие:
1. Титульный лист
2. Содержание
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Список использованных источников
7. Приложение (если есть).

Порядок оформления реферата

Текст  должен  быть  набран  на  компьютере  и  отпечатан  на  стандартных  листах
белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Текст набирается в редакторе  MS Word. При наборе рекомендуется использовать
гарнитуру  шрифта  Times  New  Roman.  Размер  основного  шрифта  –  14  пт,
вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое
– 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименование разделов, глав,
параграфов должны быть краткими.

Все страницы курсовой работы  нумеруются по порядку  от титульного листа до
последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра 1 не
ставится,  на  следующей  странице  (вслед  за  титульным  листом  обычно  располагается
содержание) проставляется цифра 2 и т.д.,  т.е. страницы выпускной квалификационной
работы  нумеруются  арабскими  цифрами  нормальным  шрифтом  №  14  с  соблюдением
сквозной  нумерации  по  всему  тексту.  Номера  страниц  проставляются  внизу  в  центре
страницы без точки в конце (меню – вставка – номер страницы). Иллюстрации, таблицы и
схемы, расположенные на отдельных листах внутри текста, входят в общую нумерацию.

https://www.pro-personal.ru/
https://www.kadrovik-praktik.ru/books/
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Методические указания по написанию реферата
1. Назначение
Реферат  входит  в  состав  фонда  оценочных  средств  и  предназначен  для  текущего
контроля и  оценки  знаний  и  умений  аттестуемых,  соответствующих  контролируемым



компетенциям  по  программе  учебной  дисциплины  Основы  философии,  программы
подготовки специалистов среднего 43.02.14 Гостиничное дело.

2. Перечень тем рефератов
1. Развитие материалистических идей в античной философии и их значение.
2.  Развитие  диалектических  идей  в  античной философии (объективная  и  субъективная
диалектика). Развитие метафизических идей как альтернативы диалектики. Их значение.
3.  Проблема  человека  в  античной  философии.  (Специфика,  основные  аспекты  –
онтологический,  гносеологический,  этический,  социально-политический.  Персональный
вклад определенных философов).
4. Социально-политические воззрения Платона и Аристотеля.
5. Теория идей Платона и ее критика Аристотелем.
6. Особенности развития античной философии в эллинистический период.
7. Борьба между номинализмом и реализмом в средневековой философии (круг проблем и
основные представители).
9. Специфика развития арабской философии в средние века.
10. Гуманистический антропоцентризм эпохи Возрождения.
11.  Натурфилософия  эпохи  Возрождения.  (Парацельс,  Джордано  Бруно,  Николай
Кузанский).
12. Социальные теории эпохи Возрождения.
13. Проблема метода в философии и науке Нового Времени.
14. Проблема субстанции в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц).
15. Философы французского Просвещения о природе, обществе, человеке.
17. Этическое учение Канта и его значение.
19. Антропологический материализм Фейербаха.
21. Философия Сковороды и ее гуманистическое значение.
22. Украинская философия сердца: от Сковороды к Юркевичу.
23. Кризис европейской культуры и цивилизации в философии культуры О. Шпенглера,
П. Сорокина, Н. Данилевского.
24. Становление и развитие психоанализа.(З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).
25. Основные идеи немецкого экзистенциализма (М. Хайдегер, К. Ясперс) и их значение.
26. Особенности и значение французского экзистенциализма (Ж.-П. Сартр, А. Камю).
27.  Гуманистический  психоанализ  Э.  Фромма  -  фундаментальная  противоречивость
человеческого существования и возможности ее преодоления.
28. Философия как мировоззренческая система (понятие мировоззрения, его структура и
уровни,  взаимосвязь  философии  и  мировоззрения,  специфика  философского
мировоззрения).
29.  Мифология  как  исторический  тип  мировоззрения  (образ  мира  и  человека,  основа,
способ воспроизводства, функции, современные модификации).
30. Религия как исторический тип мировоззрения.
31. Происхождение и сущность сознания как философская проблема (История развития
проблемы, ее значение, современные подходы к ее решению. Самосознание, его основные
уровни, значение).
32.  Феномен  бессознательного,  его  место  в  духовном  мире  человека  (Идея
бессознательного в психоанализе З. Фрейда, архетипы коллективного бессознательного в
философии К. Юнга. Современные подходы).
33. Проблема мышления в философии (Человек как мыслящее существо.  Соотношение
мышления и сознания, мышления и мозга, мышления и языка. Два уровня мышления -
рассудок и разум. Два вида мышления - логическое и интуитивное. Значение интуиции.
Культура мышления и проблемы ее формирования).
34. Познавательное отношение человека к миру. (Знание как ценность. О пользе познания.
Утилитарные  и  бескорыстные  предпосылки  любознательности.  Диалектика  процесса



познания: субъект и объект познания, единство чувственного иррационального в познании
(история  решения  этого  вопроса  -  эмпиризм  (сенсуализм)  и  рационализм  (теория
“врожденных  идей”),  интуитивизм,  иррационализм).  Эмпирический  и  теоретический
уровни познания.).
35.  Проблема  истины  в  философии  (Философские  концепции  истины  -  история  и
современность.  Истина  и  бытие.  Истина  и  правда.  Истина  и  заблуждение.  Наука  и
ценность).
36. Человек как личность (Понятие индивид, индивидуальность, личность их взаимосвязь.
Нравственные  основы  личности.  Ценность  человеческой  личности.  Свобода  и
ответственность  личности,  возрастание  их  меры  в  истории.  взаимообусловленность
личности и общества).
37. Человек в социуме.
38.  Ценности  человеческой  жизни.  (Природа  ценностей.  Ценность  как  социальное
явление, ее место и роль в общественном развитии. Ценность, значимость, оценка, норма.
Классификация  ценностей.  Становление  системы  общечеловеческих  ценностей  в
современных условиях. Социальная обусловленность ценностных ориентаций. Проблема
формирования ценностных ориентаций в процессе обучения и воспитания.).
60. Человек в поисках образа будущего. (Становление футурологии. Основные этапы ее
развития.  Значение  утопий  и  антиутопий.  Непосредственное,  обозримое  и  отдаленное
будущее:  методы и средства познания.  Научно-техническая  революция и альтернативы
будущего. Человечество перед лицом глобальных проблем.).
39. Культура как мера развития человека. (Понятие культуры в философии. Традиции и
новаторство  в  культуре.  Предметность  и  процессуальность.  Социальные  функции
культуры.  Ее  человекосозидающая  роль.  Противоречивое  единство  культуры  и
цивилизации. Единство и многообразие культур и цивилизаций. Возможность диалога и
взаимообогащения.).
40. Духовность как измерение человеческой жизни. (Проблема духовности в философии.
Человек  как  духовное  существо.  Душевность  и  духовность  -  содержание  понятий.
Духовность как ценность и духовные ценности).
41. Понятие человека в истории философии.
42. Проблема смерти и бессмертия в духовном опыте человечества.
43. Человек в поисках смысла, проблема смысла жизни в философии.
44.  Проблема  сущности  и  существования  человека.  (Постановка  проблемы человека  в
истории философии.  Современные подходы к ее решению.  Специфика и актуальность,
основные  аспекты.  Проблема  происхождения  человека.  Основные  факторы
антропосоциогенеза.  Основные  сущностные  характеристики  человека.  Целостность
человека как космического существа  в  единстве  социального и природного.  Проблемы
существования человека в современном мире. Его перспективы).

3. Алгоритм написания реферата
1. Определить тему реферата. Студент должен обосновать ее (показать актуальность).
2. Студент должен изучить состояние проблемы по данной теме. Подобрать литературу,
составить список используемой литературы, план; определить цель и задачи работы.
3.Студент  должен  проанализировать  изученные  материалы,  делая  краткие  записи;
распределить материалы в определенной логической последовательности, согласно плану.
4. В обязательном порядке студент должен показать разные точки зрения на проблему.
5. Завершить реферат необходимо выводом, своим отношением к проблеме, сделать 
заключение.

4. Критерии оценки рефератов
- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;



-  правильность  формулирования  цели,  определения  задач  исследования,  соответствие
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов;
-  всесторонность  раскрытия  темы,  логичность  и  последовательность  изложения
материала,  корректность  аргументации  и  системы  доказательств,  характер  и
достоверность примеров, иллюстративного материала;
- использование литературных источников;
- культура письменного изложения материала;
- культура оформления материалов работы.

Критерии Показатели

1.Новизна реферированного 
текста
Макс. - 20 баллов

- актуальность проблемы и темы;
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы
Макс. - 30 баллов

- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;
- обоснованность способов и методов работы с материалом;
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы.

3. Обоснованность выбора 
источников
Макс. - 20 баллов

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме;
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение требований к
оформлению Макс. - 15 
баллов

- правильное оформление ссылок на используемую литературу;
- грамотность и культура изложения;
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;
- литературный стиль.

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
следующим образом:
• 86 – 100 баллов – «отлично»;
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
• мене 51 балла – «неудовлетворительно».
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.

Методические указания по написанию эссе

1. Назначение



Эссе входит в состав фонда оценочных средств и предназначено для текущего контроля и
оценки знаний и умений аттестуемых, соответствующих контролируемым компетенциям
по  программе  учебной  дисциплины  Основы  философии,  программы  подготовки
специалистов среднего звена 43.02.14 Гостиничное дело.

2. Перечень тем эссе
1. «Философия − мать всех наук» (Цицерон).
2. «Философия является медициной души» (Цицерон).
3.  «Мудрость  −  это  ум,  соединенный  с  добротой.  Ум  без  доброты  –  хитрость»  (Д.С.
Лихачев).
5.  «Счастье  −  это  когда  тебя  понимают,  большое  счастье  −  это  когда  тебя  любят,
настоящее счастье − это когда любишь ты» (Конфуций).
6.  «Благородный человек  предъявляет  требования  к  себе,  низкий  человек  предъявляет
требования к другим» (Конфуций).
7. «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя» (Сократ).
8. «Корни образования горькие, но плоды сладкие» (Аристотель).
9. «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не
будет попутным» (Сенека).
10.  «В  человеке  обязанности  царя  осуществляет  разум»  (Э.  Роттердамский).  11.  «У
победителя много друзей, и лишь у побежденного они настоящие» (Н. Макиавелли).
12. «Знание – сила» (Ф. Бэкон).
13. «Мыслю, следовательно, существую» (Р. Декарт).
14. «Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей» (Д.
Дидро).
15. «Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как
мы должны стать достойными счастья» (И. Кант).
16.  «Совесть  −  это  моральный  светильник,  озаряющий  хороший  путь;  но  когда
сворачивают на плохой, то его разбивают» (Г.В.Ф. Гегель).
17. «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» (А.С. Пушкин).
18. «Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, свои кровные
связи с отечеством» (В.Г. Белинский).
19. «Власть над собой – самая высшая власть, порабощенность своими страстями – самое
страшное рабство» (Л.Н. Толстой).
20.  «Быть  личностью,  быть  свободным есть  не  легкость,  а  трудность,  бремя,  которое
человек должен нести» (Н.А. Бердяев).
21. Влияет ли мировоззрение человека на его поведение?
22. Что современный человек может найти в восточной мудрости?
23. Кто прав в споре славянофилов и западников?
24. Есть ль польза от ошибок и заблуждений?
25. Существуют ли вечные истины?

3. Алгоритм написания эссе
1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, 
правильно ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать 
фразу, определив главную мысль.
2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное отношение к 
выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я не
совсем согласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по значению и смыслу 
фразами).
3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла 
высказывания.



4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для подтверждения
своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, обоснованными. В качестве
аргументов используются данные соответствующих наук, исторические факты, факты из 
общественной и личной жизни. Количество аргументов в эссе не ограничено, но наиболее 
оптимальным для раскрытия темы являются 3-5 аргументов.
5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 
размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, 
можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании».

4. Критерии оценки эссе
-  представление  собственной  точки  зрения  (позиции,  отношения)  при  раскрытии
проблемы
-  раскрытие  проблемы  на  теоретическом  (в  связях  и  с  обоснованиями)  или  бытовом
уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий
в контексте ответа;
- аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.

№ Критерии оценивания ответа Баллы
К1 Раскрытие смысла высказывания

Смысл высказывания раскрыт.
ИЛИ Содержание ответа даёт представление о его понимании

20

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 
представления о его понимании

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции студента

Представлена и пояснена собственная позиция студента 20

Представлена без пояснения собственная позиция студента (простое 
согласие или несогласие с суждением автора высказывания).
ИЛИ Собственная позиция студента не представлена

10

К3 Характер и уровень приводимых суждений и аргументов

Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические 
положения, выводы и фактический материал.
В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы

20

При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и 
аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, 
но без использования фактического материала.
ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы), и приведена аргументация с
опорой на теоретические положения и фактический материал.
ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и 
аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без 
теоретических положений, выводов.
ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке 
теоретической или фактической аргументации

20
 
 

Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации.
ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только 
фактическая или только теоретическая аргументация

10



Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации.
ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису

0

 Максимальный балл 100
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ВВЕДЕНИЕ



Содержание  учебного  материала  по  истории  структурировано  по  проблемно-

хронологическому  или  проблемному  принципу  с  учетом  полученных  обучающимися

знаний и умений в общеобразовательной школе.

Так,  учебный  материал  по  истории  России  подается  в  контексте  всемирной

истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет формировать у

обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать исторический путь страны

в  его  своеобразии  и  сопричастности  к  развитию  человечества  в  целом.  Кроме  того,

предлагается  интегрированное  изложение  отечественной  и  зарубежной  истории,

преемственность  и  сочетаемость  учебного  материала  «по  горизонтали».  Объектом

изучения  являются  основные  ступени  историко-цивилизационного  развития  России  и

мира в целом.

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории ХХ—

XXI вв. Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата,

путей и средств сообщения,  особенностям организации поселений и жилищ, одежды и

питания,  то есть тому, что определяет условия жизни людей. Обращается внимание на

формы организации общественной жизни (от семьи до государства)  и «механизмы» их

функционирования.  Знакомство  с  религиозными  и  философскими  системами

осуществляется  с  точки  зрения  «потребителя»,  то  есть  общества  их  исповедующего,

показывается,  как  та  или иная  религия  или этическая  система  определяла  социальные

ценности общества.

Важное  значение  придается  освещению  «диалога»  цивилизаций,  который

представлен как одна из  наиболее характерных черт всемирно-исторического  процесса

XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и в изучении новейшей

истории России.

При  изложении  учебного  материала  различных  тем  приведен  перечень  подлежащих

изучению учебных элементов. После наименования учебного элемента в скобках римской

цифрой указан уровень необходимого освоения данного элемента.

Изучение  истории  основывается  на  знаниях,  полученных  обучающимися  при

изучении в школе обществознания, физики, литературы, географии и т.д.

Структура программы линейная, предполагающая последовательное изучение тем

по принципу «от общего к частному (конкретному)».

При  изучении  материала  преимущественно  используются  словесные  методы

обучения,  которые включают рассказ,  беседу,  дискуссии в  сочетании с демонстрацией

наглядных  пособий.  Для  успешного  усвоения  знаний,  приобретения  обучающимися



практических  навыков,  опыта  самостоятельной  деятельности  в  содержание  обучения

включено выполнение лабораторных и практических работ, рефератов.

Наряду  с  федеральным  базисным  компонентом  в  содержание  отдельных  тем

программы  включены  региональный  и  (или)  профессиональный  компоненты.  Особое

внимание на уроках истории уделяется внимание развитию железнодорожного транспорта

в России, Кузбассе и за рубежом, значению железной дороги в экономике, культуре и т.д.

Наряду с изучением теоретического материала по дисциплине «История» большое

внимание  должно  быть  уделено  практическим  занятиям.  Практическим  занятиям

отводится 8 часов. 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО

ВЫПОЛНЕНИЮПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1.1 Подготовка к практической работе

Для  выполнения  практических  работ  обучающийся  должен  руководствоваться

следующими положениями:

1.Внимательно  ознакомиться  с  описанием  соответствующей  практической  работы  и

установить, в чем состоит основная цель и задача этой работы;

2.По  лекционному  курсу  и  соответствующим  литературным  источникам  изучить

теоретическую часть, относящуюся к данной работе.

1.2. Выполнение практических работ

Успешное выполнение  практических работ может быть достигнуто в том случае,  если

обучаемый представляет себе цель выполнения практической работы, поэтому важным

условием является тщательная подготовка к работе.

1.3Оформление практических работ



Оформление  практических  работ  является  важнейшим  этапом  выполнения.  Каждую

работу обучающиеся выполняют руководствуясь следующими положениями:

1. На  новой  странице  тетради  указать  название  и  порядковый  номер  практической

работы, а также кратко сформулировать цель работы;

1. Записать при необходимости план решения заданий;

3.Схемы  и  графики  вычертить  с  помощью  карандаша  и  линейки  с  соблюдением

принятыхстандартных условных обозначений;

4.После  проведения  практических  занятий  обучающиеся  должны  составить  отчет  о

проделаннойработе. Практическая работа должна быть написана разборчивым подчерком

и выполнена в тетрадис полями для проверки работы преподавателем.

Итогом выполнения является устная защита работы, по вопросам которые прописаны в

конце каждой работы.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1



Тема: Достижения и проблемы стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Цели работы: познакомить студентов с историей и современным состоянием стран

азиатского  региона,  развитие  навыков  публичного  выступления,  систематизации

информации, работы с информационно-коммуникационными ресурсами.

Цели обучения 

В результате выполнения практического задания студент должен знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXIвв.;

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в

конце XX - начале XXI в.;

основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира.

Студент должен уметь:

ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и  культурной

ситуации в России и мире;

выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем;

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять

к ней устойчивый интерес.

Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в  нестандартных

ситуациях.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

Работать  в  коллективе,  обеспечивать  его  сплочение,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством.

Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.



Обеспеченность занятия:

Компьютер, проектор.

Задание для практической работы. 

Подготовленные  в  рамках  самостоятельной  работы  сообщение  и  электронная

презентация публично представляются студентам группы.

Методические указания:

1.  Доклад  должен  содержать  информацию  согласно  плану,  данному  в  рамках

самостоятельной работы.

2. Доклад с электронной презентацией не должны занимать более 5 минут.

Вывод по занятию: знакомство с историей и современным состоянием азиатского

региона.

Форма  контроля  выполнения  задания:  выполненная  работа  представляется

преподавателю и студентам в группе в виде публичного доклада. Оценка выставляется по

итогам публичного доклада.

Критерии оценки:

Оценка  «5»  -самостоятельная  подготовка  доклада  с  использованием  нескольких

источников  и  с  обязательным  указанием  на  использованный  материал  (ссылки  на

использованную литературу); рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без

зачитывания;  использование  компьютерных  технологий;  создание  презентации  с

картинками,  иллюстрациями на каждом слайде,  либо создание мини-фильма на основе

анализа использованного материала.

Оценка  «4»  -  самостоятельная  подготовка  доклада  с  использованием  нескольких

источников,  с  указанием  на  использованный  материал  (ссылки  на  использованную

литературу);  рассказ  перед аудиторией с частичной опорой на текст,  без зачитывания;

наличие элементов компьютерных технологий.

Оценка  «3»  -самостоятельная  подготовка  доклада  с  использованием  нескольких

источников,  с  указанием  на  использованный  материал  (ссылки  на  использованную

литературу);  зачитывание  текста  доклада;  отсутствие  компьютерных,  мультимедийных

технологий.



Оценка  «2»  -  использование  в  докладе  материала  без  ссылок;  не  самостоятельное

выполнение  работы;  отсутствие  компьютерных,  мультимедийных  технологий;

присутствие грубых ошибок.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема:Оценка политических событий в странах Восточной Европы.

Цель: дать характеристики причин политических преобразований в странах Центральной

и Восточной Европы.

Перечень  оборудования  и  аппаратуры  для  проведения  работы:  учебники,

мультимедиа, карты

Краткие теоретические положения: «бархатные революции» Центральной и Восточной

Европы.формированием  национальных  государств,  переживших  процессы  фашизации,

затем советизации, а с конца 1980-х годов вестернизации идемократизации.

.Последовательность выполнения:

1. В тетрадях для практических работ записать дату и тему.

2. Начертить таблицу.

3. Заполнить таблицу.

Отчет о проделанной работе ( или выводы по работе):

Каковы были причины «откалывания» стран Центральной и Восточной Европы от СССР,

а затем и России?

Контрольные вопросы:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема:Выявление  причин  и  определение  характера  конфликтов  на  постсоветском

пространстве.

Цель:рассмотреть, как изменилась территория России после распада СССР, 
Определить границы субъектов РФ. Знатьсубъекты РФи их центры.



Методическое  обеспечение:учебники,  дополнительная  литература,  карточки,  задания;
атлас; мультимедиа проектор.
Порядок выполнения:
-
подготовиться к выполнению заданий; 
внимательно прочитать задание;
изучить текст;
письменно выполнить задание.

Вопросык работе:
1.Какие изменения в началеXXIвека произошли в структуре государственного управления
России?
2.Объясните,  каким  образом  образование  семи  федеральных  округов  должно  было
повысить управляемость страной.
3.Почему крайне важно было четко разделить полномочия между федеральным центром и
субъектами Федерации

К каким последствиям приводило отсутствие такого деления

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема:  Анализ  программных  документов  и  статистических  данных  по

экономическому сотрудничеству ЕС и РФ.

Цель:охарактеризовать  деятельность  президента  В.В.Путина  в  контексте  мировой  и

российской политики;

определить сферы деятельности Евросоюза, условия вступления в него стран мира;

перечислить и охарактеризовать современные международные рынки труда, 

определить трудности их существования;

оценить деятельность России и НАТО в программе «Партнерство во имя мира», 

дать характеристику политическим ориентирам России.

методическое  обеспечение:учебники,  дополнительная  литература,  задания;  портреты

политических лидеров периода; мультимедиа проектор.

Порядок выполнения:

подготовиться к выполнению заданий; 

внимательно прочитать задание;

изучить текст;

письменно выполнить задание.

Темы

для обсуждения:



I.Расширение Евросоюза.

II.Формирование мирового «рынка труда», единого образовательного и 

культурного пространства.

III.Глобальная программа НАТО.

IV.Программа: «Партнерство во имя мира».

V.Политические ориентиры России.

Задание 1. Просмотр и обсуждение  документального фильма: «Путин: Россия и Запад»

(фильм 1).

Вопросы для обсуждения:

1.Какие качестваПутинаполитика выделены в фильме?

2.Перечислите  мероприятия,  проведенные  президентом  в  2000-2004гг.,  которые,  по

мнению авторов фильма, способствовали укреплению российской государственности.

3.Охарактеризуйте дальнейшие перспективы развития РФ.

Задание 2. 

Работа с текстом (Приложение к практической работе No 12)

Ответьте на вопросы:

I. 1)Что понимается под «расширением Европейского союза»?

2)Какие государства входят в эту организацию?

3)Каковы условия вступления в Евросоюз?

4)Перечислите  страны-кандидаты  на  вступление  в  Евросоюз.  Какие  из  Европейских

государств  предпочли  не  присоединяться  к  Евросоюзу?  Есть  ли  у  них  точки

соприкосновения с этой организацией?

II.1)Что такое «международный рынок труда»?

2)Как  связаны  между  собой,  формирование  международного  рынка  труда  и  процессы

мировой интеграции? Перечислите области, в которых происходит взаимодействие стран

в современном мире.

3)Как осуществляется образование международного рынка труда?

4)Перечислите, какие международные рынки труда существуютв современном мире? 

5)Какие выгоды влечет за собой участие в интеграционном процессе (Евросоюзе)?

6)Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы?

7)Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»?

8)Какова основная тенденция развития современного международного рынка труда?

9)Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в

процессах международной трудовой миграции.



III.1)Определите причины и суть изменения курса НАТО с начала 1990

-х годов.

2)Что такое «глобальное НАТО»? Каковы его цели и принципы?

IV.1)Когда и кем была принята программа «Партнерство во имя мира»? В чем ее суть?

2)Каковы цели программы «Партнерство ради мира»?

3)Как  вы  оцениваете  перспективы  сотрудничества  России   и  НАТО  посредством

программы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ.

4)Заполните таблицу «Россия и НАТО: перспективы и разногласия».

5)Сферы взаимодействия. Сферы разногласия

Информационное обеспечение обучения

Для студентов

1. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государствов начале

ХVII в.: исторический атлас. – М., 2015.

2. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир. Учебник 10-11 кл. –

М.: Просвещение, 2014.

3. Артасов  И.  А.  Данилов  А.  А.,  Крицкая  Н.  Ф.,  Мельникова  О.  Н.  Я  сдам  ЕГЭ!

История: модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2017.

4. Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для ССУЗов – М.: Издательский

центр «Академия», 2015.

5. Артемов  В.в.,  Лубченков  Ю.Н.  История:  в  2  ч.:  учебник  для  студентов

профессиональных  образовательных  организаций,  осваивающих  профессии

испециальности СПО. – М., 2017

6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы:учеб. пособие

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии

и специальности СПО. – М., 2017

7. Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История:  электронный  учебно-методический

комплекс.–М., 2017

8. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М.,2015.



9. Вторая  мировая  война  в  истории  человечества:  1939—1945  гг.  Материалы

международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова идр. – М., 2015.

10. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.

11. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А.Мельникова, В. Я.

Петрухин. –М., 2014.

12. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д.

Бренденберг. – М., 2014.

13. Критический словарь Русской революции:  1914—1921 гг.  /  Сост.  Э.Актон,  У.  Г.

Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.

14. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016.

15. Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. –М., 2015.

16. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015.

17. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ в. (границы

и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015.

Для преподавателей

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 №

148-ФЗ, с изм.,  внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред.  От

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  №  413  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

(полного) общего образования».

3. Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.  N1578 "О

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413"

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих

кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259  «Рекомендации  по

организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных



стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального

образования».

5. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. —

М., 2012.

6. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции

единого учебника истории. — М., 2015.

7. Шевченко  Н.  И.  История  для  профессий  и  специальностей  технического,

естественно-научного,  социально-экономического  профилей.  Методические

рекомендации. — М., 2013.

8. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А.

Данилова.— М., 2010.

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории //

Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124.

Интернет-ресурсы

www.gumer.info (Библиотека Гумер).

http: //www.ostu.ru (historyatlas.narod.ru) Геосинхрония (Атлас всемирной истории).

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).

www.bibliotekar.ru  (Библиотекарь.Ру:  электронная  библиотека  нехудожественной

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека).

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).

www.old-rus-maps.ru  (Европейские  гравированные  географические  чертежи  и  карты

России, изданные в XVI – XVIII столетиях).

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).

www.magister.msk.ru/library/library.htm  (Интернет-издательство  «Библиотека»:

электронные издания произведений и биографических и критических материалов).

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).

www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).



www.statehistory.ru (История государства).

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах

Российской империи).

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).

www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).

www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).

www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).

www.temples.ru (Проект «Храмы России»).

www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917 – 1991 гг.  –

коллекция Льва Бородулина).

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).

www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).

www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).

www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).

www.memoirs.ru (Русские мемуары:Россия в дневниках и воспоминаниях).

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал).

www.arhivtime.ru  (Следы  времени:  интернет-архив  старинных  фотографий,  открыток,

документов).

www.sovmusic.ru (Советская музыка).

www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического факультета

МГУ им. М. В. Ломоносова).

www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DеjаVu).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная,  выполняемая вне
занятий  по  заданию  и  при  управлении  преподавателем,  но  без  его  непосредственного
участия.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную

документацию и специальную литературу;
 развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
 формирования  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации;
 формирования общих и профессиональных компетенций;
 развития исследовательских умений.

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторных  самостоятельных  работ
дисциплины  «Иностранный язык»  раскрывают у  обучающихся  формирование  системы
знаний, практических умений и объяснения уровня образованности и уровня подготовки
обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Изучение  программного  материала  должно  способствовать  формированию  у
обучающихся знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  (далее  –  ППССЗ):  дисциплина  входит  в  Общегуманитарный  и  социально-
экономический цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



-общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и
повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять  словарный
запас;

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать  их работу  с  принятием на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее
целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья обучающихся.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм  ее
регулирующих.

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.

ПК 1.2. Проводить уроки.

ПК  2.1.  Определять  цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  и  общения,  планировать
внеурочные занятия.

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.



ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.

ПК  3.6.  Обеспечивать  взаимодействие  с  родителями  учащихся  при  решении  задач
обучения и воспитания.

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.

ПК  4.3.  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
технологии  в  области  начального  общего  образования  на  основе  изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями  оценки  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы
обучающихся являются:

уровень усвоения обучающимися учебного материала;

умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

сформированность общенаучных умений, обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями.

Оценка «5» - быть готовым к пересказу своей работы, рассказывать по опоре на русский
текст.  Работа  выполнена  по  установленному  заданию,  тема  актуальна  и  раскрыта
полностью,  содержание  соответствует  теме,  приведены  необходимые  пояснения,  все
вопросы логически связаны.  Обучающийся проявил самостоятельность.  Работа  сдана в
срок, выполнена аккуратно, имеет приложения в виде иллюстраций, таблиц, схем.

Оценка «4» - быть готовым к пересказу своей работы, рассказывать по опоре на русский
текст. Работа имеет несущественное несоответствие заданию, тема раскрыта полностью,
однако приведены не все необходимые пояснения, логика в раскрытии вопроса частично
нарушена. Работа сдана в установленный срок, имеет приложения.

Оценка  «3» - ХОРОШО  прочитать  свою  работу   и  знать  перевод;  работа  имеет
существенное  несоответствие  заданию,  тема  раскрыта  частично,  нет  необходимых
пояснений,  логическая  связь  между  вопросами  нарушена.  Степень  самостоятельности
невысокая. Приложения имеются, но выполнены неаккуратно.



Оценка  «2» -  работа  выполнена  не  полностью,  не  в  срок,  обучающийся  не  понимает
содержания работы, оформление небрежно.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СРО

2.1.   Виды учебной работы

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

лабораторные занятия

практические занятия

курсовая работа (проект) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

Домашняя работа:

совершенствование слухопроизносительных и языковых навыков;

составление монологических высказываний по темам;

составление и написание разработок праздников, игр для детей;

составление коммуникативных ситуаций по теме;

выполнение грамматических упражнений, составление сравнительных
грамматических таблиц;

создание и оформление проектов,  сообщений

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем 
Вид  внеаудиторной  самостоятельной
работы

Раздел  1.  Вводно-
коррективный курс

Тема 1.1. 

Правила чтения гласных букв

Составить  сравнительный  анализ
правил чтения в ударных слогах 



в ударных слогах (I и II типы
чтения)

Тема 1.2 

Правила чтения гласных букв
в  ударных  слогах  (III  и  IV
типы чтения)

Подготовить  презентацию  «Правила
чтения гласных букв в ударных слогах
(III и IV  типы чтения)»

Тема 1.3 

Правила  чтения  согласных
букв

Подготовить таблицу «Правила чтения
согласных букв»

Тема 1.4

Сводные правила чтения

Подготовить  презентацию  «Сводные
правила чтения»

Раздел 2. Основной раздел

Тема 2.1. 

Страны,  говорящие  на
английском языке

Составить  сообщение,  содержащие
информацию  по  географическому
положению,  политическому
устройству,  экономическому
положению  каждой  из  стран
изучаемого языка, особенностях жизни
и культуры

Подготовить  презентацию на тему
«Мой английский»

Тема 2.3. Иностранный  язык и
моя будущая профессия.

Подготовить  сообщение  «Моя
будущая  профессия  и  английский
язык»

Раздел  3.  Профессионально
направленный раздел

Тема 3.1. 

Библиотечная терминология

Составить коммуникативные ситуации
по  теме,  использую  фразы-клише
вежливого  поведения  в  стандартных
ситуациях  официального  и
неофициального характера



Тема 3.2. 

Сфера  профессионального
общения

составить  и  драматизировать
коммуникативные  ситуации  по  теме,
используя фразы-клише

Тема 3.3.

История библиотековедения

Написать  эссе  «История
библиотековедения»

Тема 3.4. 

Структура библиотека

Подготовить  презентацию  проекта
«Структура библиотеки»

Тема 3.5. 

Виды библиотек

Подготовить  и  презентовать
экскурсию «Виды библиотек»

Тема 3.6. 

Библиотеки мира

Разработать  мероприятие   по  теме
«Библиотеки мира»

Тема 3.8. 

Библиотеки Англии и США

Защитить  проект  «Волонтерское
движение в библиотеке»

Тема 3.9.

Библиотеки Республика

написать  эссе  «Хочу  быть
профессионалом».

Тема 3.10.

Библиотеки города Уфы

Написать доклад «Библиотеки г.Уфы»

Раздел 4. 

Книга-духовная  пища
человека

Тема 4.1. Роль книги в жизни
человека

Написать статью “Роль книги в жизни
человка”

Тема 4.2. История книги Сделать  презентацию  «История
книги»

Тема  4.3.  Книга  в  жизни
современной молодежи

Написать  эссе  «Книга  в  жизни
современной молодежи»



Тема 4.4. Моя любимая книга Написать  доклад  «Моя  любимая
книга»

Тема  4.5.  Книги  российских
писателей

Сделать  презентацию  «Книга
российских писателей»

Тема  4.6.  Книги  английских
писателей

Сравнительный  анализ  «Книга
английских и российских писателей»

Тема  4.7.  Книги  башкирских
писателей, 
башкирского фольклора

Доклад   «Книга  башкирских
писателей»

Тема 4.8. Траектория карьеры,
профессиональный рост

Написать  эссе  «Профессиональный
рост»

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  в  форме  реферата  является
индивидуальной самостоятельно выполненной работой обучающегося.

Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист (см. Приложение 3);
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
Примерный  объем  в  машинописных  страницах  составляющих  реферата

представлен в таблице.

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата

Наименование частей реферата КОЛИЧЕСТВО
СТРАНИЦ

Титульный лист 1



Содержание (с указанием страниц) 1

ВВЕДЕНИЕ 2

Основная часть 8-12

Заключение 1-2

Список использованных источников 1-2

Приложения Без ограничений

В  содержании  приводятся  наименования  структурных  частей  реферата,  глав  и
параграфов  его  основной  части  с  указанием  номера  страницы,  с  которой  начинается
соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность
выбранной  темы;  определяется  цель  работы  и  задачи,  подлежащие  решению  для  её
достижения;  описываются  объект  и  предмет  исследования,  информационная  база
исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам.

Основная  часть  должна  содержать  материал,  необходимый  для  достижения
поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3
главы,  каждая  из  которых,  в  свою  очередь,  делится  на  2-3  параграфа.  Содержание
основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать.
Главы и  параграфы  реферата  должны раскрывать  описание  решения  поставленных  во
введении  задач.  Поэтому  заголовки  глав  и  параграфов,  как  правило,  должны
соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.

Обязательным  для  реферата  является  логическая  связь  между  главами  и
последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное
изложение  материала,  аргументированность  выводов.  Также  обязательным  является
наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

Список использованных источников является составной частью работы и отражает
степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество  источников  в  списке
определяется обучающимся самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество
от 8 до 12. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в
последние 5 лет, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие
отношения, рассматриваемые в реферате.

В  приложения  следует  относить  вспомогательный  материал,  который  при
включении  в  основную  часть  работы  загромождает  текст  (таблицы  вспомогательных
данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

Оформление реферата



При  выполнении  внеаудиторной  самостоятельной  работы  в  виде  реферата
необходимо соблюдать следующие требования:

 на одной стороне листа белой бумаги формата А4; 
 размер шрифта – 12; Times New Roman, цвет – черный;
 междустрочный интервал – полуторный;
 поля на странице – размер левого поля – 3 см, правого – 1,5 см, верхнего-2 см,

нижнего – 2 см;
 отформатировано – по ширине листа; 
 нумерация страниц текста – сквозная, внизу страницы по правому краю;
 титульный лист не нумеруется.

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке
по  фамилии  авторов.  Литература  обычно  группируется  в  списке  в  такой
последовательности:

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. специальная  научная  отечественная  и  зарубежная  литература  (монографии,

учебники, научные статьи и т.п.);
3. статистические,  инструктивные  и  отчетные  материалы  предприятий,

организаций и учреждений.
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до

последнего названия.

По каждому литературному источнику указывается:  автор (или группа авторов),
полное  название  книги  или  статьи,  место  и  наименование  издательства  (для  книг  и
брошюр),  год  издания,  количество  страниц;  для  журнальных  статей  указывается
наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается
автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих
страницах.

Каждое  приложение  должно  начинаться  с  новой  страницы.  Вверху  страницы
справа  указывается  слово  "Приложение"  и  его  номер.  Приложение  должно  иметь
заголовок,  который  располагается  по  центру  листа  отдельной  строкой  и  печатается
прописными буквами.

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения
следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

Критерии оценки реферата

В  случае  отрицательного  заключения  преподавателя  обучающийся  обязан
доработать  или  переработать  реферат.  Срок  доработки  реферата  устанавливается
руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.



Реферат оценивается по системе:

Оценка  «Отлично»  выставляется  за  реферат,  который  носит  исследовательский
характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными
выводами. 

Оценка  «Хорошо»  выставляется  за  грамотно  выполненный во  всех  отношениях
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.

Оценка  «Удовлетворительно»  выставляется  за  реферат,  который  удовлетворяет
всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.

Оценка  «Неудовлетворительно»  выставляется  за  реферат,  который  не  носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной
теме, выводы носят декларативный характер. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЯ

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в  отличном знании предмета
речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.

Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять  трем  основным  критериям,
которые  в  конечном  итоге  и  приводят  к  успеху:  это  критерий  правильности,  т.е.
соответствия  языковым  нормам,  критерий  смысловой  адекватности,  т.е.  соответствия
содержания  выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  т.е.  соответствия
достигнутых результатов поставленной цели.

Работу  по  подготовке  устного  выступления  можно  разделить  на  два  основных
этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка  выступления)  и  коммуникативный  этап
(взаимодействие с аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Тема
выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого
количества  вопросов  приведет  к  их  беглому перечислению,  к  декларативности  вместо
глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие,  очень  банальные  и  скучные,  не  содержащие  проблемы,  оторванные  от
дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего
времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при
необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,  расшифровку
подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение
стержневой  идеи.  Стержневая  идея  проекта  понимается  как  основной тезис,  ключевое
положение.  Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную  тональность
выступлению.  Сформулировать  основной  тезис  означает  ответить  на  вопрос,  зачем
говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
 суждение должно быть кратким,  ясным, легко удерживаться  в  кратковременной

памяти;
 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.

План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть  отобрано
оптимальное количество фактов и необходимых примеров.



В  научном  выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении,  возвратные и
безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола,  форм несовершенного вида,
используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей
презентации  корпоративный  и  специализированный  жаргон  или  термины,  вы  должны
быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может
не понять,  необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них,
когда употребляете их в процессе презентации впервые.

Самые  частые  ошибки  в  основной  части  сообщения  -  выход  за  пределы
рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных
положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие
затронутых  вопросов  (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между
частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,
скомканность основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной
идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему
впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую
идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части,
которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно  решительным
заявлением.  Вступление  и  заключение  требуют  обязательной  подготовки,  их  труднее
всего создавать на ходу. 

В  ключевых  высказываниях  следует  использовать  фразы,  программирующие
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:

 «Это Вам позволит…»
 «Благодаря этому вы получите…»
 «Это позволит избежать…»
 «Это повышает Ваши…»
 «Это дает Вам дополнительно…»
 «Это делает вас…»
 «За счет этого вы можете…»

После  подготовки  текста  /  плана  выступления  полезно  проконтролировать  себя
вопросами:

 Вызывает ли мое выступление интерес?
 Достаточно  ли  я  знаю  по  данному  вопросу,  и  имеется  ли  у  меня  достаточно

данных?
 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?
 Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные
слайды)  или  чтение  подготовленного  текста.  Отметим,  однако,  что  чтение  заранее



написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние  выступления  на  аудиторию.
Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и  привязывает  к
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей,
какой  бы интересной  и  важной темы она  ни  касалась.  И наоборот,  иной раз  даже  не
совсем  складное  выступление  может  затронуть  аудиторию,  если  оратор  говорит  об
актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего.  Яркая,
энергичная  речь,  отражающая  увлеченность  оратора,  его  уверенность,  обладает
значительной внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем
длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более
тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова
одного  предложения,  вообще  забывают  его  начало.  Необходимо  избегать  сложных
предложений,  причастных и деепричастных оборотов.  Излагая сложный вопрос,  нужно
постараться передать информацию по частям.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной.
После  сложных выводов или длинных предложений  необходимо сделать  паузу,  чтобы
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если
выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем
пять с половиной секунд (!). 

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей.
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить
настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение некоторых вопросов придется  сократить
или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После  выступления  нужно  быть  готовым к  ответам  на  возникшие  у  аудитории
вопросы.

Критерии оценки сообщения

Сообщения выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными
в методических рекомендациях требованиями.

Оценка  «Отлично»  выставляется  в  случае,  когда  объем  доклада  составляет  5-6
страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта
тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без
ошибок.

При  защите  сообщения  обучающийся  продемонстрировал  отличное  знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.



Оценка «Хорошо» выставляется в случае, когда объем сообщения составляет 4-5
страниц,  текст  напечатан  аккуратно,  в  соответствии  с  требованиями,  встречаются
небольшие  опечатки,  полностью  раскрыта  тема  сообщения,  информация  взята  из
нескольких источников, реферат написан грамотно.

При  защите  сообщения  обучающийся  продемонстрировал  хорошее  знание
материала  работы,  приводил  соответствующие  доводы,  но  не  смог  дать  полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, когда объем сообщения составляет менее
4 страниц,  текст  напечатан неаккуратно,  много опечаток,  тема сообщения раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками.

При защите сообщения обучающийся продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы.

Оценка  «Неудовлетворительно»  -  в  случае,  когда  объем  сообщения  составляет
менее  4  страниц,  текст  напечатан  неаккуратно,  много  опечаток,  тема  не  раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений.

При защите обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.



5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой  последовательность  сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще
всего  демонстрация  презентации  проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается
собравшимся  как  печатный  материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и
продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного  выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их
подготовки (см. Приложение 1):

1  стратегия:  на  слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и  ключевые
слова  с  тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к
слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных

списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.
Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  выступающие
заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения),  с четким
изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован
вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  –  «соревнование»  со  своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы
воспринять  материал  на  слайдах).  Обычный  слайд,  без  эффектов  анимации  должен
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие



не успеют осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.
Обратного  (позитивного)  эффекта  можно  достигнуть,  если  докладчик  пролистывает
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут
приведен разного рода  вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не
перегружать  выступление  подробностями».  Правда,  такой  прием  делать  в  начале и  в
конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации.  Для  всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления,  кегль  –  для  заголовков  -  не  меньше  24  пунктов,  для  информации  -  для
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски,
сложные  цветные  построения,  излишняя  анимация,  выпрыгивающий  текст  или
иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны
звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные
цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и
т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно
в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой  стороны.  Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны
преобладать  над  основной  информацией  (текстом,  иллюстрациями).  Использовать
встроенные эффекты анимации можно только,  когда  без  этого не обойтись  (например,
последовательное  появление  элементов  диаграммы).  Для  акцентирования  внимания  на
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового
процессора  MS Word или  табличного  процессора  MS Excel.  При вставке  таблицы как
объекта  и  пропорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер
шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или
белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно),
а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в
тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").

Заключительный  слайд  презентации,  содержащий  текст  «Спасибо  за  внимание»
или  «Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное
выступление,  поскольку  завершение  показа  слайдов  еще  не  является  завершением
выступления.  Кроме  того,  такие  слайды,  так  же  как  и  слайд  «Вопросы?»,  дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 



Для показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация
PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом
случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так
и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

 удалось  ли  достичь  конечной  цели  презентации  (что  удалось  определить,
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);

 к  каким  особенностям  объекта  презентации  удалось  привлечь  внимание
аудитории?

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Критерии оценки презентации

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно,
примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.

Оценка  «Хорошо»  выставляется  в  случае,  если  работа  содержит  небольшие
неточности.

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно,
не полностью освещены заданные вопросы.

Оценка  «Неудовлетворительно»  -  работа  выполнена  небрежно,  не  соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.



Приложение 1

Образец оформления презентации 

1. Первый слайд:

Тема информационного сообщения (или иного вида задания):

_____________________________________________________

Подготовил: Ф.И.О. обучающегося, группа

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя 

2. Второй слайд 

План:

1. ______________________________.

2. ______________________________.

3. ______________________________.

3. Третий слайд

Литература:



4. Четвертый слайд 

Лаконично раскрывает содержание информации, можно 

включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы

и другие способы наглядного отображения информации 



Приложение 2

 

Образец титульного листа

 

Р Е Ф Е Р А Т

Тема:

                                                                                 Выполнил (а)

Ф. И. О. обучающегося, 

группа

Руководитель:

Ф.И.О. преподавателя
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№ Тема Вид работы Инструктаж
Форма

контроля
Литература



1 2 4 5 6 7

1 Тема 1.1.

Физическая
культура в 
профессион
альной 
подготовке 
и 
социокульт
урное 
развитие  
личности

Работа с
литературой

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Проведение
комплекса

ОРУ в
подготовите
льной части

урока

Небытова, Л.А.
Физическая
культура:

учебное пособие
- Ставрополь:
СКФУ, 2017.

2 Тема 2.1. 
Бег на 
короткие 
дистанции.

Прыжок в 
длину с 
места

Работа с
литературой

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

3 Тема 2.2. 
Бег на 
длинные 
дистанции

Работа с
литературой

развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

4 Тема 2.3. 
Бег на 
средние 
дистанции

Прыжок в 
длину с 
разбега.

Метание 
снарядов.

Работа с
литературой

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений;

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

5 Тема 3.1. 
Техника

выполнения
ведения

Работа с
литературой.

Изучить техники
упражнений по

баскетболу

Устный
опрос

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Работа с изучения тактики Устное Бишаева А.А.



мяча, 
передачи и

броска мяча
в

литературой. игры в баскетбол сообщение
(3-5 мин.)

Физическая
культура. - М.:

Академия, 2018.

6 Тема 3.2. 
Техник 
выполнения
ведения и 
передачи 
мяча в 
движении, 
ведение –2 
шага – 
бросок

Работа с
литературой.

Составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений с
баскетбольным

мячом

Проведение
комплекса

ОРУ в
подготовите
льной части

урока

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

7 Тема 3.3. 
Техника 
выполнения

штрафного 
броска,

ведение, 
ловля и

передача 
мяча в

колоне и 
кругу,

правила 
баскетбола

Работа с
литературой.

Изучения
тактики игры

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
изучения тактики
игры; составить

комплекс
общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

8 Тема 3.4.

Совершенст
вование

техники 
владения

баскетболь
ным

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.



щитом

9 Тема 4.1. 
Техника

перемещен
ий, стоек,

технике 
верхней и

нижней 
передач

двумя 
руками

Работа с
литературой.

Изучения
техники игры 

Устный
опрос

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Изучение
тактики игры;

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

10 Тема 
4.2.Техника

нижней 
подачи и

приёма 
мяча

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений с
волейбольным

мячом

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

11 Тема 
4.3.Техника

прямого

нападающе
го удара

Работа с
литературой.

Изучения
тактики игры; 

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Работа с
литературой.

Изучения
тактики игры;

Устный
опрос

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

12 Тема 4.4.

Совершенст
вование

техники 
владения

волейбольн
ым

мячом

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

13 Тема 5.1 Работа с Развитие Выполнение Бишаева А.А.



Легкоатлет
ическая

гимнастика,
работа

на 
тренажерах

литературой. физических
качеств;

составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

составленног
о  комплекса
упражнений

Физическая
культура. - М.:

Академия, 2018.

14 Тема 6.1. 
Лыжная 
подготовка

Работа с
литературой.

Изучить
дополнительные

средства для
улучшения

скольжения.

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Работа с
литературой.

Составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений с

лыжными
палками.

Проведение
комплекса

ОРУ в
подготовите
льной части

урока

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная,  выполняемая по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного



участия.  Согласно требованиям ФГОС, внеаудиторная самостоятельная работа является

обязательной для каждого студента. Формы организации внеаудиторной самостоятельной

работы и объём времени на её выполнение находят отражение:

- в рабочем учебном плане по каждой специальности;

- в рабочих программах учебных дисциплин.

        Методические  рекомендации по выполнению самостоятельных работ являются

частью основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности

51.02.03  «Библиотековедение»,  составлены  с  учетом  требований  ФГОС  основного

среднего  образования  и  ФГОС  СПО.  Учебным  планом  на  самостоятельную  работу

студентов  по  учебной  дисциплине  «История  мировой  и  отечественной  культуры»

предусмотрено 62  часа. 

Функции самостоятельной работы:

- информационно-обучающая;

- развивающая;

- ориентирующая;

- стимулирующая;

- воспитывающая

         Методические рекомендации освещают виды и формы СРС по ключевым темам,

систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат  методические  рекомендации  по

отдельным аспектам освоения дисциплины: анализ текста, текстовая деятельность, устная

и письменная речь, использование учебно-вспомогательной литературы.

Основная  цель  методических  рекомендаций  состоит  в  обеспечении  студентов

необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для  успешного  выполнения

самостоятельной  работы,  в  формировании  устойчивых  навыков  и  умений  по  разным

аспектам  обучения  литературы,  позволяющих  самостоятельно  решать  учебные  задачи,

выполнять  разнообразные задания,  преодолевать  трудные моменты в  отдельных видах

СРС. 

Результаты изучения дисциплины в соответствии с ФГОС: 

-        воспитание уважения к отечественной литературе;

 возможность использования литературоведческих понятий и терминов;

 определение рода, жанра литературного произведения;

 понимание  исторического  и  общечеловеческого  значения  литературных

произведений;

 формулировка своего отношения к авторской позиции;

 ознакомление с важнейшими периодами в развитии отечественной литературы;



 анализ эволюции литературных жанров;

 изучение жизни и творчества писателей;

 знание содержания изученных произведений.

 Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  отдельным  этапом  образовательного

процесса  и  строится  по  определённому  технологическому  циклу,  предполагающему

следующую последовательность этапов проведения:

- планирование.

- отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.

- методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы.

- оценка самостоятельной работы.

Критериями  оценки  результатов  самостоятельной внеаудиторной  работы  студента

являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;

- уровень сформированности общих знаний и умений;

- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Формы  контроля  обучающихся:   анализ, презентации, конспект,  работа  с  текстом,

работа со словарями и др.

Виды самостоятельной работы обучающихся:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

- составление схем и таблиц по тексту; 

- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками, 

- учебно-исследовательская работа; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала;

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов; 



- тестирование и др

II. ТЕМЫ И ВИДЫ СРС

Темы дисциплины Содержание СРС
Раздел 1. Античная культура.

Тема 1.1. Древняя Греция.

Конспект по теме: 



«Человек и рок в древнегреческом 

театре».

Тема 1.2. Древний Рим не предусмотрена
Раздел 2 Раннехристианское искусство.

Тема 2.1. Живопись и зодчество в 

раннехристианской культуре.

не предусмотрена.

Раздел 3. Художественная культура средних

веков.

Тема 3.1. Византия и Древняя Русь

Презентация по теме: «Высокий русский 

иконостас – символ становления Церкви 

воинствующей и связи Ветхого и Нового 

Заветов».
Тема 3.2. Культура Западной Европы не предусмотрена.

Раздел 4. Новое искусство – Арс нова.

Тема 4.1. Зарождение гуманистического 

мировоззрения

не предусмотрена.

Раздел 5. Арабо-мусульманская культура.

Тема 5.1. Культура ислама

Конспект и презентация по теме: 

«Персидская миниатюра».«Персидская 

миниатюра».
Раздел 6. Художественная культура эпохи 

Возрождения.

Тема 6.1. Раннее Возрождение в Италии

не предусмотрена.

Тема 6.2. Высокое Возрождение Презентация на тему «Образы Мадонн в 

творчестве Рафаэля
Тема 6.3. Позднее Возрождение не предусмотрена.
Тема 6.4. Северное Возрождение Презентация по теме «Театр Уильяма 

Шекспира – энциклопедия человеческих 

страстей».
Раздел 7. Художественная культура XVII 

века.

Тема 7.1. Барокко

Доклад и презентация по теме «Музыка 

барокко. Иоганн Себастьян Бах».

Тема 7.2. Классицизм не предусмотрена.
Раздел 8. Художественная культура XVIII – 

первой половины XIX вв.

Тема 8.1. Рококо

не предусмотрена.

Тема 8.2. Неоклассицизм. Ампир Презентация по теме «Классицистические 

каноны в русской академической живописи.

Карл Павлович Брюллов. «Последний день 

Помпеи».



Тема 8.3. Романтизм Презентация на тему «Творчество Франца 

Шуберта».
Раздел 9. Художественная культура второй 

половины XIX века.

Тема 9.1. Реализм

Доклад, презентация на тему «Лирико-

психологическое начало в музыке Петра 

Ильича Чайковского».
Тема 9.2 Импрессионизм. Символизм. 

Постимпрессионизм

Презентация на тему«Жизнь и творчество 

Винсента Ван Гога».

Просмотр фильма «Ван Гог» и 

мультфильма «С любовью, Винсент»
Раздел 10. Художественная культура конца 

XIX – XX вв.

Тема 10.1. Модерн

Презентация на тему «Русский модерн в 

музыке. Александр Николаевич Скрябин».

Тема 10.2. Модернизм Презентация на тему «Жизни и творчество 

Пабло Пикассо».
Тема 10.3. Синтез в искусстве XX века не предусмотрена.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

3.1. Методические рекомендации по работе над подготовкой презентаций

Цель:  развитие  познавательных  способностей   и   активности   студентов:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.

Оформление презентации. 

1. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот

же шаблон оформления. 

2. Кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В

презентациях не принято ставить переносы в словах. 

3.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.

4.  Вспомогательная  информация (управляющие кнопки)  не  должны преобладать  над

основной информацией (текстом, иллюстрациями).

3.2. Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную тему.

 Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:

1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.

2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки.

3. Составить план доклада.

4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё мнение и

отношение к излагаемой теме и её содержанию.

5. Прочитать текст и отредактировать его.

6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.

 Примерная структура доклада:

1.   Титульный лист 

2.   Текст работы

3.   Список использованной литературы

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата

Реферат  (от  латинского  refero  –  докладываю,  сообщаю)  –  краткое  изложение  в

письменном  виде  или  в  форме  публичного  выступления  содержания  книги,  научной

работы,  результатов  изучения  научной  проблемы;  доклад  на  определенную  тему,

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило,

реферат имеет научно-информационное назначение.

 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.



3.     Заключительный - оформление реферата.

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)

 Структура реферата:

1. Титульный лист

2.  Содержание:  излагается  название  составляющих  (глав,  разделов)  реферата,

указываются страницы.

Введение:  обоснование  темы  реферата,  ее  актуальность,  значимость;  перечисление

вопросов,  рассматриваемых  в  реферате;  определение  целей  и  задач  работы;  обзор

источников и литературы.

Объем введения составляет 2-3 страницы.

3.  Основная часть:  основная часть  имеет название,  выражающее суть  реферата,  может

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко

и  систематизировано  излагается  состояние  изучаемого  вопроса;  приводятся

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.

4. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения

существенных вопросов.

Объем заключения 2-3 страницы.

III. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ВНЕАУДИТОРНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

Качество  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов  оценивается

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  Текущий контроль

СРС – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых студентом

компетенций  в  процессе  изучения  дисциплины,  проводится  на  практических  и

семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если:

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

• правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  имеющие  целью

выяснить степень понимания студентом

данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:



• неполно, но правильно изложено задание;

• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет

после замечания преподавателя;

• дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

• правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  имеющие  целью

выяснить степень понимания студентом

данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

• неполно, но правильно изложено задание;

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

• знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

• неполно изложено задание;

• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

Учебные пособия 



1. Рапацкая,  Л.А.  Мировая художественная культура.  10 класс :  учебник :  в 2 ч.  /

Л.А. Рапацкая. - М. : Владос, 2016. - Ч. 1. - 377 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-691-01661-5;  ISBN  978-5-691-01662-2  (Ч.1)  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455600

2. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс : в 2 ч / Л.А. Рапацкая.

- М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - Ч. 2. 

3. Садохин,  А.П.  История  мировой  культуры  :  учебное  пособие  /  А.П. Садохин,

Т.Г. Грушевицкая. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 954 с. - Библиогр. в

кн.  -  ISBN  978-5-4475-3302-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649

4. Садохин,  А.П.  История  мировой  культуры  :  учебное  пособие  /  А.П. Садохин,

Т.Г. Грушевицкая. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 767 с. - Библиогр. в

кн.  -  ISBN  978-5-4475-3303-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428650

Интернет-ресурсы

1. www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества)

2. www.school-collection.edu.ru  (Единая  коллекция  цифровых  образовательных

ресурсов)

3. (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») www.festival.1september.ru

4. www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал)

5.  www.istrodina.com  (Российский  исторический  иллюстрированный  журнал

«Родина»).

Периодические издания:

1. Культура

2. Наш современник.

3. Новое литературное обозрение.

4. Новый мир.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428649
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к самостоятельной работе студентов

специальности  51.02.03 «Библиотековедение»

  ОГСЭ.06  БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная,  выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.  Согласно требованиям ФГОС, внеаудиторная самостоятельная работа является



обязательной для каждого студента. Формы организации внеаудиторной самостоятельной
работы и объём времени на её выполнение находят отражение:
- в рабочем учебном плане по каждой специальности;
- в рабочих программах учебных дисциплин.
        Методические  рекомендации по выполнению самостоятельных работ являются
частью основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности
51.02.03  «Библиотековедение»,  составлены  с  учетом  требований  ФГОС  основного
среднего  образования  и  ФГОС  СПО.  Учебным  планом  на  самостоятельную  работу
студентов по учебной дисциплине «Башкирский язык» предусмотрено   36 часов. 
Функции самостоятельной работы:
- информационно-обучающая;
- развивающая;
- ориентирующая;
- стимулирующая;
- воспитывающая
         Методические рекомендации освещают виды и формы СРС по ключевым темам,
систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат  методические  рекомендации  по
отдельным аспектам освоения дисциплины: анализ текста, текстовая деятельность, устная
и письменная речь, использование учебно-вспомогательной литературы.
Основная  цель  методических  рекомендаций  состоит  в  обеспечении  студентов
необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для  успешного  выполнения
самостоятельной  работы,  в  формировании  устойчивых  навыков  и  умений  по  разным
аспектам  обучения  литературы,  позволяющих  самостоятельно  решать  учебные  задачи,
выполнять  разнообразные задания,  преодолевать  трудные моменты в  отдельных видах
СРС. 
Результаты изучения дисциплины в соответствии с ФГОС: 
-        воспитание уважения к родной литературе;
-        понимание роли языка как основы успешной социализации личности;
-        формирование  мировоззрения,  основанного  на  диалоге  культур,  осознание  своего
места в поликультурном мире;
-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
-        способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
-        владение основными видами речевой деятельности;
-        овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
-        способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;
-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников;
-        сформированность понятий о нормах русского литературного языка;
-        сформированность умений создавать устные и письменные высказывания различных
типов и жанров на метапредметном уровне;
-        владение навыками самоанализа и самооценки собственной речи;
-        умение анализировать текст;
-        умение составлять различные тексты;



-        сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
-        сформированность представлений о системе стилей языка.
 Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  отдельным  этапом  образовательного
процесса  и  строится  по  определённому  технологическому  циклу,  предполагающему
следующую последовательность этапов проведения:
- планирование.
- отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.
- методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы.
- оценка самостоятельной работы.
Критериями  оценки  результатов  самостоятельной внеаудиторной  работы  студента
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общих знаний и умений;
- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Формы  контроля  обучающихся:   анализ, презентации, работа  с  текстом,  работа  со
словарями и др.
Виды самостоятельной работы обучающихся:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 
- составление схем и таблиц по тексту; 
- конспектирование текста; 
- выписки из текста; 
- работа со словарями и справочниками, 
- учебно-исследовательская работа; 
для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); 
- составление плана и тезисов ответа; 
- составление таблиц для систематизации учебного материала; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
- подготовка рефератов, докладов; 

- тестирование и др.;

ТЕМЫ И ВИДЫ СРС
Темы дисциплины Содержание СРС

Тема 1.1. Языки народов Республики
Башкортостан

выполнить фонетические упражнения, 

соблюдая произношение гласных 



башкирского языка.
Тема 1.2. Башкирский язык  работа  со  словарями  башкирского  языка:

выписать  десять  заимствованных  слов  из

русского  языка.  Обратить  внимание  на

ударение и произношение данных слов.
Тема 2.1. Башкирские национальные блюда написать  мини-реферат  «Башкирские

национальные  напитки»,  подготовить

рецепт  приготовления  одного  из

национальных  блюд  башкир  и  своего

народа.
Тема 2.2. Башкирский национальный

костюм
составить мини башкирско-русский словарь
по теме «Башкирская одежда».

Тема 2.3. Башкирский язык – родной язык ознакомиться  с  законами  «О  языках

народов  Российской  Федерации»,  «О

языках народов Республики Башкортостан».
Тема 2.4. Искусство Башкортостана составить  список  актеров  и  поэтов

драматических  театров  г.  Уфы,  народных

писателей  и  поэтов  Республики

Башкортостан;  знаменитых  художников,

артистов  эстрады,  видных  исторических

личностей,  политиков,  государственных

деятелей Башкортостана.
Тема 2.5. Республика Башкортостан назвать  районы  и  города,  показать  их  на

административной  карте  Башкортостана;

составить  мини-рассказ  о  своем  родном

городе (районе, о родной деревне).
Тема 2.6. Уфа- столица Башкортостана провести заочную экскурсию по Уфе.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ

3.1. Методические рекомендации по работе над подготовкой презентаций
Цель: развитие познавательных способностей  и  активности  студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.
Оформление презентации. 
1. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления. 
2. Кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В 

презентациях не принято ставить переносы в словах. 
3.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.
4.  Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями).
3.2. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную тему.
 Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:
1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.
2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки.
3. Составить план доклада.
4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё мнение и 
отношение к излагаемой теме и её содержанию.
5. Прочитать текст и отредактировать его.
6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.
 Примерная структура доклада:
1.   Титульный лист 
2.   Текст работы
3.   Список использованной литературы
3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 
работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 
включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 
реферат имеет научно-информационное назначение.
 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:
1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.
2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.
3.     Заключительный - оформление реферата.
4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)
 Структура реферата:
1. Титульный лист
2. Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 
указываются страницы.
Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 
вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 
источников и литературы.
Объем введения составляет 2-3 страницы.
3. Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 
состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко 
и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 
противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 
и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.



4. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и 
тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения 
существенных вопросов.
Объем заключения 2-3 страницы.

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 
Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объема 
приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на 
практических и семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если:
• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом
данного материала.
Оценку «хорошо» студент получает, если:
• неполно, но правильно изложено задание;
• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя;
• дает правильные формулировки, точные определения,
понятия терминов;
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом
данного материала.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
• неполно, но правильно изложено задание;
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
• знает и понимает основные положения данной темы, но
допускает неточности в формулировке понятий;
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:
• неполно изложено задание;
• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ 
ЛИТЕРАТУРА

Для обучающихся:

1. Абубакирова,  Л.Ф.  Практикум  по  истории  башкирского  литературного  языка

[Электронный ресурс]  /  Л.Ф. Абубакирова,  Г.Р.  Шайхутдинова,  З.Р.  Шайхутдинова.  —

Электрон.  дан.  — Уфа :  БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 75 с.  — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/72489. — Загл. с экрана.

2. Усманова  М.Г.,  Султангулова  З.З.  Башкирский  язык.  Учебное  пособие  для
организаций  профессионального  образования  с  изучением  башкирского  языка  как
государственного. Уфа: Китап, 2015. 

Для преподавателя:

1. Закон «О языках народов Российской Федерации» - Москва, 2005.

2. Закон «О языках народов Республики Башкортостан» - Уфа, 1999.

Интернет-ресурсы:

1. http//www.bash.ru

2. http//www.bashedu.ru
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



        Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная,  выполняемая по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного

участия.  Согласно требованиям ФГОС, внеаудиторная самостоятельная работа является

обязательной для каждого студента. Формы организации внеаудиторной самостоятельной

работы и объём времени на её выполнение находят отражение:

- в рабочем учебном плане по каждой специальности;

- в рабочих программах учебных дисциплин.

        Методические  рекомендации по выполнению самостоятельных работ являются

частью основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности

51.02.03  «Библиотековедение»,  составлены  с  учетом  требований  ФГОС  основного

среднего  образования  и  ФГОС  СПО.  Учебным  планом  на  самостоятельную  работу

студентов по учебной дисциплине «Отечественная литература» предусмотрено 133  часа. 

Функции самостоятельной работы:

- информационно-обучающая;

- развивающая;

- ориентирующая;

- стимулирующая;

- воспитывающая

         Методические рекомендации освещают виды и формы СРС по ключевым темам,

систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат  методические  рекомендации  по

отдельным аспектам освоения дисциплины: анализ текста, текстовая деятельность, устная

и письменная речь, использование учебно-вспомогательной литературы.

Основная  цель  методических  рекомендаций  состоит  в  обеспечении  студентов

необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для  успешного  выполнения

самостоятельной  работы,  в  формировании  устойчивых  навыков  и  умений  по  разным

аспектам  обучения  литературы,  позволяющих  самостоятельно  решать  учебные  задачи,

выполнять  разнообразные задания,  преодолевать  трудные моменты в  отдельных видах

СРС. 

Результаты изучения дисциплины в соответствии с ФГОС: 



-        воспитание уважения к отечественной литературе;

 возможность использования литературоведческих понятий и терминов;

 определение рода, жанра литературного произведения;

 понимание  исторического  и  общечеловеческого  значения  литературных

произведений;

 формулировка своего отношения к авторской позиции;

 ознакомление с важнейшими периодами в развитии отечественной литературы;

 анализ эволюции литературных жанров;

 изучение жизни и творчества писателей;

 знание содержания изученных произведений.

Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  отдельным  этапом  образовательного

процесса  и  строится  по  определённому  технологическому  циклу,  предполагающему

следующую последовательность этапов проведения:

- планирование.

- отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.

- методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы.

- оценка самостоятельной работы.

Критериями  оценки  результатов  самостоятельной внеаудиторной  работы  студента

являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;

- уровень сформированности общих знаний и умений;

- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Формы  контроля  обучающихся:   анализ, презентации, работа  с  текстом,  работа  со

словарями и др.

Виды самостоятельной работы обучающихся:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)



- составление схем и таблиц по тексту;

- конспектирование текста;

- выписки из текста;

- работа со словарями и справочниками,

- учебно-исследовательская работа;

для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы);

- составление плана и тезисов ответа;

- составление таблиц для систематизации учебного материала;

- ответы на контрольные вопросы;

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;

- подготовка рефератов, докладов;

- тестирование и др.;

II. ТЕМЫ И ВИДЫ СРС



Темы дисциплины Содержание СРС
Раздел  6.  Литература  20-30-х  годов  ХХ

века.  Тема 6.1. Проза (обзор)

1.  «Проза  20-х  годов».  Составление

рекомендательного списка.

2.  «Историческая  проза  20-30-х  годов».

Сообщение.

Тема 6.2. Поэзия  (обзор) не предусмотрена

Тема 6.3. Драматургия  (обзор) не предусмотрена.

Тема  6.4.  Литература  Ι-й  волны  русской

эмиграции

1.  «Творчество  И.Шмелева».  Отзыв  на

произведение (по выбору).

2. «Литература русской эмиграции». Эскиз

книжной выставки.

Тема 6.5. А.Н.Толстой «Роман «Хождение по мукам». Подготовка

к семинару, подбор и изучение критической

литературы.
Тема 6.6. М.А.Шолохов 1.  «Роман  «Тихий  Дон».  Подготовка  к

семинару.  Чтение  романа,  подбор  и

изучение критической литературы.

2.  «Споры  об  авторстве  «Тихого

Дона».Поисковая работа.

Тема 6.7. М.А. Булгаков 1.  «Роман  «Мастер  и  Маргарита».

Подготовка к семинару, подбор и изучение

критической литературы. 

2. «Судьба романа «Мастер и Маргарита».

Поисковая работа.

Раздел  7.  Литература  периода  Великой

Отечественной  войны.   Тема  7.1.  Проза

ВОВ

«Публицистика  периода  Великой

Отечественной  войны».  Конспект  главы

учебника.
Тема 7.2. Поэзия (обзор) не предусмотрена.

Тема 7.3. Драматургия 1. «Драматургия». Рецензия на одну из пьес.

2. «Музы не молчали». Подготовка и обзор

книжной выставки.

Раздел  8.  Литература  первого «Проза послевоенного десятилетия». Отзыв



послевоенного  десятилетия.   Тема  8.1.

Проза

на одно из произведений.

Тема 8.2. Драматургия «Драматургия послевоенного десятилетия».

Рецензия на пьесу (по выбору).
Раздел 9. Поэзия середины ХХ века.  Тема

9.1. А.А.Ахматова

«Поэма «Реквием». Анализ композиционно-

художественных приемов.

Тема 9.2. Б.Л.Пастернак 1.  Подготовка  к  семинару,  чтение  романа,

подбор  и  изучение  критической

литературы. 

2.  Характеристика  цикла  «Стихотворения

Юрия  Живаго»  из  романа  «Доктор

Живаго»»;

Раздел 10. Современная литература.   Тема

10.1. Проза (обзор)

«Герой  в  ситуации  морального  выбора».

Составление  плана  читательской

конференции  по  произведениям

современной литературы.
Тема 10.2. Поэзия (обзор) «Представляю  вам  поэта…».  Поисковая

работа и подготовка сообщения.

Тема 10.3. Драматургия не предусмотрена.
Тема 10.4. Литература русского зарубежья Подготовка  рекомендательного  списка

«Возвращенная литература»
Тема  10.5.  Новейшие  произведения

современной прозы

«Новинки  современной  прозы».

Рекомендация прочитанного произведения.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

3.1. Методические рекомендации по работе над подготовкой презентаций

Цель:  развитие  познавательных  способностей   и   активности   студентов:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.

Оформление презентации. 

1. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот

же шаблон оформления. 

2. Кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В

презентациях не принято ставить переносы в словах. 

3.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.

4.  Вспомогательная  информация (управляющие кнопки)  не  должны преобладать  над

основной информацией (текстом, иллюстрациями).

3.2. Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную тему.

 Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:

1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.

2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки.

3. Составить план доклада.

4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё мнение и

отношение к излагаемой теме и её содержанию.

5. Прочитать текст и отредактировать его.

6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.

 Примерная структура доклада:

1.   Титульный лист 

2.   Текст работы

3.   Список использованной литературы

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата



Реферат  (от  латинского  refero  –  докладываю,  сообщаю)  –  краткое  изложение  в

письменном  виде  или  в  форме  публичного  выступления  содержания  книги,  научной

работы,  результатов  изучения  научной  проблемы;  доклад  на  определенную  тему,

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило,

реферат имеет научно-информационное назначение.

 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.

3.     Заключительный - оформление реферата.

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)

 Структура реферата:

1. Титульный лист

2.  Содержание:  излагается  название  составляющих  (глав,  разделов)  реферата,

указываются страницы.

Введение:  обоснование  темы  реферата,  ее  актуальность,  значимость;  перечисление

вопросов,  рассматриваемых  в  реферате;  определение  целей  и  задач  работы;  обзор

источников и литературы.

Объем введения составляет 2-3 страницы.

3.  Основная часть:  основная часть  имеет название,  выражающее суть  реферата,  может

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко

и  систематизировано  излагается  состояние  изучаемого  вопроса;  приводятся

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.

4. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения

существенных вопросов.

Объем заключения 2-3 страницы.



III. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ВНЕАУДИТОРНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

Качество  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов  оценивается

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  Текущий контроль

СРС – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых студентом

компетенций  в  процессе  изучения  дисциплины,  проводится  на  практических  и

семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если:

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

• правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  имеющие  целью

выяснить степень понимания студентом

данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

• неполно, но правильно изложено задание;

• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет

после замечания преподавателя;

• дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

• правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  имеющие  целью

выяснить степень понимания студентом

данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

• неполно, но правильно изложено задание;



• при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

• знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

• неполно изложено задание;

• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

1. История русской литературы 20 века: учеб.: Ч.1/ Под ред. В.В. Агеносова. – М.:

Юрайт, 2014. - МО

2. История русской литературы 20 века: учеб.: Ч.1/ Под ред. В.В. Агеносова. – М.:

Юрайт, 2014. - МО

3. Карманова,  О.А.  Основные  вопросы  изучения  русской  литературы  первой

половины XIX века : учебно-методическое пособие / О.А. Карманова ; науч. ред.

М.Н. Петрук. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2014. - 173 с. - Библиогр. в кн. - ISBN

978-5-9765-1935-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375503

4. Кременцов,  Л.П.  Русская  литература  в  ХХ веке.  Обретения  и  утраты :  учебное

пособие / Л.П. Кременцов. - 4-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 224 с. - Библиогр.:

с.  218-220.  -  ISBN  978-5-9765-0008-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103800

5. Литература  :  учебно-методический  комплекс  дисциплины  /  Министерство

культуры Российской  Федерации,  ФГБОУ ВПО «Кемеровский  государственный

университет  культуры  и  искусств»,  Кафедра  литературы  и  русского  языка,

Социально-гуманитарный институт и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - Разд. 1.

Русская литература ХХ века. - 79 с. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438738

6. Литература  :  учебно-методический  комплекс  дисциплины  /  Министерство

культуры Российской  Федерации,  ФГБОУ ВПО «Кемеровский  государственный

университет  культуры  и  искусств»,  Кафедра  литературы  и  русского  языка,

Социально-гуманитарный институт и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - Разд. 1.

Русская литература ХХ века. - 79 с. - Библ. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438738

7. Мандель, Б.Р. История отечественной литературы X-XVI веков: помощь студентам

при  ответах  на  экзаменационные  вопросы  :  учебно-методическое  пособие  /

Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 468 с. - ISBN 978-5-4458-6736-4 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226401.

8. Мандель, Б.Р. История отечественной литературы X-XVI веков: помощь студентам

при  ответах  на  экзаменационные  вопросы  :  учебно-методическое  пособие  /

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103800


Б.Р. Мандель. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 468 с. - ISBN 978-5-4458-6736-4 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226401

9. Минералова,  И.Г.  Русская  литература  Серебряного  века.  Поэтика  символизма  :

учебное пособие / И.Г. Минералова. - 6-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 270 с. -

ISBN  978-5-89349-474-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687

10. Соколов А.Г. История русской литературы конца 19 - начала 20 века: учебник. –

М.: Юрайт,2013. – МО РФ.

11. Фортунатов Н.Ф. История русской литературы 19 века. – М. : Юрайт, 2013. - 

Основные источники для чтения:

1. Л.Андреев. Иуда Искариот. Рассказ о семи повешенных.

2. А.Ахматова. Лирика. Реквием.

3. А.Блок. Лирика. Соловьиный сад.

4. И.Бродский. Лирика.

5. М.Булгаков. Мастер и Маргарита.

6. И.Бунин. Темные аллеи. Деревня.

7. Н.Гоголь. Миргород. Петербургские повести (одна повесть из каждого сборника).

8. И.Гончаров. Обыкновенная история.

9. Ф.Достоевский. Идиот

10. В.Жуковский. Баллады.

11. С.Есенин. Лирика. Анна Снегина.

12. Н.Карамзин. Бедная Лиза.

13. А.Куприн. Поединок.

14. М.Лермонтов. Маскарад. Демон.

15. В.Маяковский. Облако в штанах. Баня. Клоп.

16. А.Островский. Бесприданница. Банкрот.

17. Б.Пастернак. Лирика. Доктор Живаго.

18. А.Пушкин. Борис Годунов. Медный всадник.

19. А.Толстой. Хождение по мукам.

20. Л.Толстой. Воскресение.

21. И.Тургенев. Дворянское гнездо.

22. Ф.Тютчев. Лирика.

23. М.Цветаева. Лирика.

24. А.Чехов. Палата №6. Чайка, Три сестры. Дядя Ваня (одна пьеса по выбору).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226401


25. И.Шмелев. Одно произведение по выбору.

26. М.Шолохов. Тихий Дон

27. Проза 20-30-х гг. ХХ века. Одно произведение по выбору:

И.Бабель. Конармия.

Е.Замятин. Мы.

И.Ильф, Е.Петров. 12 стульев. Золотой теленок.

Б.Лавренев. Ветер. Сорок первый.

Б.Пильняк. Повесть непогашенной луны.

А.Платонов. Котлован.

28.  Проза периода Великой Отечественной войны. Одно произведение по выбору:

А.Бек. Волоколамское шоссе.

К.Воробьев. Это мы, господи

К.Симонов. Дни и ночи.

Б.Горбатов. Непокоренные.

В.Гроссман. Народ бессмертен.

29.  Проза первого послевоенного десятилетия. Одно произведение по выбору:

В.Дудинцев. Не хлебом единым.

Э.Казакевич. Звезда. Двое в степи.

Л.Леонов. Русский лес.

В.Некрасов. В окопах Сталинграда.

В.Панова. Спутники.

В.Тендряков. Не ко двору.

30. Проза на современном этапе. Одно произведение по выбору:

В.Астафьев. Прокляты и убиты.

В.Богомолов. Иван. Момент истины.

Ю.Бондарев. Горячий снег.

В.Быков. Пойти и не вернуться.

Б.Васильев. В списках не значился.

В.Кондратьев. Сашка.

В.Распутин. Живи и помни.

К.Симонов. Живые и мертвые.

31. Одно произведение по выбору:

Ф.Абрамов. Пряслины.

В.Белов. Привычное дело.

Б.Можаев. Живой.



В.Распутин. Прощание с Матерой.

В.Шукшин. Рассказы.

32. Одно произведение по выбору:

В.Астафьев. Печальный детектив. Людочка.

Г.Бакланов. Мой генерал.

Б.Васильев. Вы чьё, старичье?

В.Распутин. Пожар. Деньги для Марии. Последний срок.

Ю.Тендряков. 60 свечей.

Ю.Трифонов. Обмен.

В.Шукшин. Калина красная.

33. Одно произведение по выбору:

О.Волков. Погружение во тьму.

Е.Гинсбург. Крутой маршрут.

А.Жигулин. Черные камни.

А.Рыбаков. Дети Арбата.

А.Солженицын. Один день Ивана Денисовича.

В.Шаламов. Колымские рассказы.

Одно произведение по выбору:

Г.Владимов. Верный Руслан.

В.Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина.

С.Довлатов. Зона.

В.Некрасов. Маленькая печальная повесть.

34. Одна пьеса по выбору:

А.Арбузов. Жестокие игры. Сказки старого Арбата. Мой бедный Марат.

А.Вампилов. Утиная охота.

В.Володин. Старшая сестра. Пять вечеров.

Л.Петрушевская. Семь девушек в голубом.

В.Розов. Вечно живые. Шумный день.

Периодические издания:

1. Бельские просторы

2. Вопросы литературы

3. Дружба народов

4. Звезда

5. Знамя

6. Книжное обозрение



7. Культура

8. Литературная газета

9. Литературная Россия

10. Литературная учеба

11. Литература в школе.

12. Литература. Первое сентября.

13. Литературоведение. Библ. информация.

14. Литературоведение. Реферативная информация.

15. Наш современник.

16. Новое литературное обозрение.

17. Новый мир.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная,  выполняемая по

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного

участия.  Согласно требованиям ФГОС, внеаудиторная самостоятельная работа является

обязательной для каждого студента. Формы организации внеаудиторной самостоятельной

работы и объём времени на её выполнение находят отражение:

- в рабочем учебном плане по каждой специальности;

- в рабочих программах учебных дисциплин.

        Методические  рекомендации по выполнению самостоятельных работ являются

частью основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности

51.02.03  «Библиотековедение»,  составлены  с  учетом  требований  ФГОС  основного

среднего  образования  и  ФГОС  СПО.  Учебным  планом  на  самостоятельную  работу

студентов по учебной дисциплине «Зарубежная литература» предусмотрено 129   часов. 

Функции самостоятельной работы:

- информационно-обучающая;

- развивающая;

- ориентирующая;

- стимулирующая;

- воспитывающая

         Методические рекомендации освещают виды и формы СРС по ключевым темам,

систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат  методические  рекомендации  по

отдельным аспектам освоения дисциплины: анализ текста, текстовая деятельность, устная

и письменная речь, использование учебно-вспомогательной литературы.

Основная  цель  методических  рекомендаций  состоит  в  обеспечении  студентов

необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для  успешного  выполнения

самостоятельной  работы,  в  формировании  устойчивых  навыков  и  умений  по  разным

аспектам  обучения  литературы,  позволяющих  самостоятельно  решать  учебные  задачи,

выполнять  разнообразные задания,  преодолевать  трудные моменты в  отдельных видах

СРС. 



Результаты изучения дисциплины в соответствии с ФГОС: 

-        воспитание уважения к зарубежной литературе;

 возможность использования литературоведческих понятий и терминов;

 определение рода, жанра литературного произведения;

 понимание  исторического  и  общечеловеческого  значения  литературных

произведений;

 формулировка своего отношения к авторской позиции;

 ознакомление с важнейшими периодами в развитии отечественной литературы;

 анализ эволюции литературных жанров;

 изучение жизни и творчества писателей;

 знание содержания изученных произведений.

 Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  отдельным  этапом  образовательного

процесса  и  строится  по  определённому  технологическому  циклу,  предполагающему

следующую последовательность этапов проведения:

- планирование.

- отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.

- методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы.

- оценка самостоятельной работы.

Критериями  оценки  результатов  самостоятельной внеаудиторной  работы  студента

являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;

- уровень сформированности общих знаний и умений;

- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Формы  контроля  обучающихся:   анализ, презентации, работа  с  текстом,  работа  со

словарями и др.

Виды самостоятельной работы обучающихся:



- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 

- составление схем и таблиц по тексту; 

- конспектирование текста; 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками, 

- учебно-исследовательская работа; 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекции (обработка текста); 

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц для систематизации учебного материала; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов; 

- тестирование и др.;



II. ТЕМЫ И ВИДЫ СРС

Темы дисциплины Содержание СРС
Раздел 1.

Основы теории литературы.  Тема 1.1. 

Жанры и стили зарубежной литературы

не предусмотрена.

Раздел 2. Античная литература.  Тема 2.1. 

Общая характеристика античной эпохи и 

литературы

не предусмотрена.

Тема 2.2. Мифология Древней Греции 1.  «Мифология  Древней  Греции».
Составление  словаря  мифологических
образов.
2. «Образы римской мифологии». 

Сообщение.

Тема 2.3. Гомеровский эпос 1.  «Античная  эпоха  и  литература».
Составление  понятийного  словаря  эпохи
(новые для обучающегося слова).
2. «Г.Шлиман и Троя». Сообщение.

Тема 2.4. Греческий театр. Творчество 
Эсхила

«Образ Прометея в литературе и искусстве 

последующих эпох». Поисковая работа.

 Раздел 3. Литература Средних веков.  Тема 

3.1. Общая характеристика эпохи и 

литературы

«Литература Средних веков». Составление 

понятийного словаря эпохи.

Тема 3.2. Данте Алигьери подготовка к контрольной работе
Раздел 4. Литература эпохи Возрождения.  

Тема 4.1. Общая характеристика эпохи и 

литературы

1.  «Литература  Возрождения».  Работа  с
толковым словарем, определение значений
слов «гуманизм, реализм, титан и др.».
2. «Воплощение гуманистических идеалов в
картинах Л. да Винчи и Рафаэля».

Тема 4.2. Италия. 
Ф. Петрарка и Д. Боккаччо

1.  «Д.Боккаччо  «Декамерона».  Идейно-
художественный анализ одной новеллы. 
2. «Флоренция – культурный центр 

Италии». Сообщение.

Тема 4.3. Франция.
Ф.Рабле

не предусмотрена.

Тема 4.4. Англия. В.Шекспир 1.  «Трагедия  Шекспира  «Гамлет».
Подготовка к семинару. Подбор и изучение
критической литературы.



2. «Различные версии авторства 

шекспировских произведений». Поисковая 

работа и сообщение.

Тема 4.5. Испания. Сервантес «И.С.Тургенева «Гамлеты и Дон Кихоты». 

Конспект статьи.
Раздел 5. Литература ХVΙΙ века.  Тема 5.1. 

Классицизм во Франции

не предусмотрена.

Тема 5.2. Ж.Б. Мольер «Принципы классицизма в пьесе Мольера 

«Тартюф». Сочинение.
Раздел 6.
Литература Просвещения.  Тема 6.1. Общая 

характеристика эпохи и литературы

не предусмотрена.

Тема 6.2. Англия. Д.Свифт «Сатирическое изображение общественно –

политической жизни Англии ХVΙΙΙ века  в 

романе «Путешествия Гулливера». 

Сочинение.
Тема 6.3. Франция.
П.О.К. Бомарше

1. «Комедия «Безумный день или Женитьба
Фигаро». Анализ главных образов.
2. «Жанр философской повести в 

творчестве Вольтера и Д.Дидро». 

Сообщение.

Тема 6.4. Германия.
Ф.Шиллер. И.В. Гете

1.  «Русские  переводы  произведений  И.В.
Гете». Поисковая работа. 
2. «Баллады Ф.Шиллера и И.В.Гете – 

творческое состязание великих поэтов». 

Сообщение.

Раздел 7.
Литература романтизма.  

Тема 7.1. Общая характеристика эпохи и 

литературы (1789 – 1871 г.г.)

не предусмотрена.

Тема 7.2. Англия. Д.Г.Н. Байрон, В.Скотт 1.  «Почему  В.  Белинский  назвал  Байрона
«Прометеем ХΙХ века».Сочинение. 
2. «Русские поэты о Байроне». Поисковая 

работа и подготовка сообщения.

Тема 7.3. Франция. В. Гюго 1.  «Поэзия  В.Гюго».  Анализ  одного
стихотворения (по выбору). 
2. «Книга А.Моруа «Олимпио или Жизнь 

В.Гюго». Характеристика издания.



Раздел 8. Критический реализм 30-50-х 

годов ХΙХ века.  Тема 8.1. Общая 

характеристика литературного направления

не предусмотрена.

Тема 8.2. Франция. Стендаль, О. де Бальзак,

Г.Флобер

1. «Творчество О. де Бальзака». Подготовка
к семинару, подбор и изучение критической
литературы.
2.  «Анализ  вступительной  статьи  к
собранию сочинений О. де Бальзака». 
3. «Судебный процесс над романом 

Г.Флобера  «Госпожа Бовари». Поисковая 

работа и сообщение.

Тема 8.3. Англия. Ч.Диккенс, У.Теккерей 1. «Типичные черты английской буржуазии
в  образе  мистера  Домби  (по  роману
«Домби и сын»).

«Сильные и слабые стороны романов 

Диккенса», «Почему У.Теккерей назвал 

роман «Ярмарка тщеславия» «романом без 

героя». Сочинения.

Раздел 9. Литература конца ХΙХ -  начала 

ХХ вв. (1871 -1917).  Тема 9.1. Общая 

характеристика эпохи и литературы

не предусмотрена.

Тема 9.2. Франция. Э.Золя, Г де Мопассан 1. «Новеллистика Г. де Мопассана». Анализ
произведения  в  жанре  художественной
новеллы.
2. «Э.Золя и Россия». Сообщение.

Тема 9.3. Англия. Д.Голсуорси, Б.Шоу «Драматургия Б. Шоу». Рецензия на пьесу 

(по выбору).
Тема 9.4. США. Д.Лондон, Т.Драйзер 1.  «Роман  Т.  Драйзера  «Американская

трагедия».  Подготовка к семинару,  подбор
и изучение критической литературы.
2. «Северные рассказы» Д.Лондона». Отзыв

на одни рассказ.

Раздел 10. Литература между двумя 

мировыми войнами (1917 - 1945).  Тема 

10.1. Общая характеристика эпохи и 

литературы

не предусмотрена.

Тема 10.2. Франция. Р.М дю Гар, 
Ф.Мориак, А. де Сент-Экзюпери

1. «Жанр «семейной хроники». Составление
рекомендательного списка.
2. «Писатели Франции – лауреаты 



Нобелевской премии». Поисковая работа.

Тема 10.3. Германия. Б.Брехт,
Э.М. Ремарк

1. «Творчество Э.М. Ремарка». Подготовка
к семинару, подбор и изучение критической
литературы.
2. «Не сгоревшие на костре» (немецкая 

антифашистская литература). Эскиз 

книжной выставки.

Тема 10.4. Англия. Р.Олдингтон, А.Кронин не предусмотрена.
Тема 10.5. Жанр антиутопии в английской 
литературе. О.Хаксли, Д.Оруэлл

1. «Жанр антиутопии в русской литературе
ХХ века». Поисковая работа.
2. «История жанров утопии и антиутопии».
Сообщение.

Тема 10.6. США. Ф.С.Фицджэральд,
Э.Хемингуэй

1. «Творчество Э.Хемингуэя». Подготовка к
семинару,  подбор  и  изучение  критической
литературы.
2.  «Почему  именно  за  повесть  «Старик  и
море»  Э.Хемингуэй  получил  Нобелевскую
премию». Сочинение – размышление.

Раздел 11. Литература после второй 
мировой войны.  Тема 11.1. Общая 
характеристика эпохи и литературы

не предусмотрена.

Тема11.2. Литература Франции не предусмотрена.
Тема 11.3. Литература Германии не предусмотрена.
Тема 11.4. Литература США 1.  «Творчество  Д.  Стейнбека  и  Д.

Сэлинджера».  Подготовка  к  семинару.
Изучение творчества.
2.  «Роман  Р.Брэдбери  «4510 по
Фаренгейту». Рецензия на роман.

Тема 11.5. Литература стран Восточной 
Европы

не предусмотрена.

Тема 11.6. Новинки современной 
зарубежной литературы

«Новинки зарубежной литературы». Чтение
произведения, составление краткой справки
об  авторе  и  аннотации  на  произведение,
определение его читательского назначения.

Итого 129 часов



II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

3.1. Методические рекомендации по работе над подготовкой презентаций

Цель:  развитие  познавательных  способностей   и   активности   студентов:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.

Оформление презентации. 

1. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот

же шаблон оформления. 

2. Кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В

презентациях не принято ставить переносы в словах. 

3.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.

4.  Вспомогательная  информация (управляющие кнопки)  не  должны преобладать  над

основной информацией (текстом, иллюстрациями).

3.2. Методические рекомендации по подготовке доклада

Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную тему.

 Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:

1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.

2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки.

3. Составить план доклада.

4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё мнение и

отношение к излагаемой теме и её содержанию.

5. Прочитать текст и отредактировать его.

6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.

 Примерная структура доклада:

1.   Титульный лист 

2.   Текст работы

3.   Список использованной литературы

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата



Реферат  (от  латинского  refero  –  докладываю,  сообщаю)  –  краткое  изложение  в

письменном  виде  или  в  форме  публичного  выступления  содержания  книги,  научной

работы,  результатов  изучения  научной  проблемы;  доклад  на  определенную  тему,

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило,

реферат имеет научно-информационное назначение.

 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.

3.     Заключительный - оформление реферата.

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)

 Структура реферата:

1. Титульный лист

2.  Содержание:  излагается  название  составляющих  (глав,  разделов)  реферата,

указываются страницы.

Введение:  обоснование  темы  реферата,  ее  актуальность,  значимость;  перечисление

вопросов,  рассматриваемых  в  реферате;  определение  целей  и  задач  работы;  обзор

источников и литературы.

Объем введения составляет 2-3 страницы.

3.  Основная часть:  основная часть  имеет название,  выражающее суть  реферата,  может

состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко

и  систематизировано  излагается  состояние  изучаемого  вопроса;  приводятся

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.

4. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и

тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения

существенных вопросов.

Объем заключения 2-3 страницы.



III. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  ВНЕАУДИТОРНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

СТУДЕНТОВ

Качество  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов  оценивается

посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов.  Текущий контроль

СРС – это форма планомерного контроля качества и объема приобретаемых студентом

компетенций  в  процессе  изучения  дисциплины,  проводится  на  практических  и

семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если:

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

• правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  имеющие  целью

выяснить степень понимания студентом

данного материала.

Оценку «хорошо» студент получает, если:

• неполно, но правильно изложено задание;

• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет

после замечания преподавателя;

• дает правильные формулировки, точные определения,

понятия терминов;

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

• правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  имеющие  целью

выяснить степень понимания студентом

данного материала.

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:

• неполно, но правильно изложено задание;



• при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

• знает и понимает основные положения данной темы, но

допускает неточности в формулировке понятий;

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:

• неполно изложено задание;

• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не удовлетворяет

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ

Основные источники (тексты) по зарубежной литературе:



1. Д.Г.Байрон. Корсар
2. О.Бальзак. Отец Горио
3. Г.Белль. Бильярд в половине десятого
4. Д.Боккаччо. Декамерон
5. Д.Болдуин. Если Билл-стрит могла бы заговорить
6. П.О.Бомарше. Безумный день или Женитьба Фигаро.
7. Б.Брехт. Мамаша Кураж и её дети.
8. Р.Брэдбери. 4510 по Фаренгейту
9. П.Вежинов. Барьер
10. И.В.Гете. Фауст
11. Гомер. Илиада
12. В.Гюго. Собор Парижской богоматери
13. Данте. Божественная комедия.
14. Ч.Диккенс. Оливер Твист. Домби и сын
15. Т.Драйзер. Американская трагедия
16. Э.Золя. Жерминаль
17. А.Камю. Чума
18. А.Кронин. Замок Броуди. Цитадель
19. Х.Ли. Убить пересмешника 
20. Д.Лондон. Мартин Иден
21. Р.Мёрль. Смерть – мое ремесло
22. Мифы Древней Греции
23. Ж.Б.Мольер. Тартюф
24. Г.де Мопассан. Новеллы. Милый друг
25. Ф.Мориак. Клубок змей
26. Р.Олдингтон. Смерть героя
27. Д.Оруэлл. 1984
28. З.Посмыш. Пассажирка
29. Песнь о Роланде
30. Ф.Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль
31. Р.Райт. Сын Америки
32. Э.М.Ремарк. На западном фронте без перемен. Три товарища
33. Д.Свифт. Путешествия Гулливера
34. Сервантес. Дон Кихот
35. Стендаль. Красное и черное
36. Ф.С.Фицджеральд. Великий Гэтсби
37. Г.Флобер. Госпожа Бовари
38. У.Фолкнер. Особняк
39. О.Хаксли. О дивный новый мир
40. Э.Хемингуэй. Прощай, оружие. Старик и море
41. У.Шекспир. Ромео и Джульетта. Гамлет
42. Б.Шоу. Пигмалион
43. А.де С-Экзюпери. Маленький принц
44. Эсхил. Прометей прикованный 
Периодические издания:

1. Бельские просторы
2. Вопросы литературы
3. Дружба народов
4. Звезда
5. Знамя
6. Книжное обозрение



7. Культура
8. Литературная газета
9. Литературная Россия
10. Литературная учеба
11. Литература в школе.
12. Литература. Первое сентября.
13. Литературоведение. Библ. информация.
14. Литературоведение. Реферативная информация.
15. Наш современник.
16. Новое литературное обозрение.
17. Новый мир.
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Структура методических указаний



ВВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СОДЕРЖАНИЕ  МЕТОДИЧЕСКИХ  УКАЗАНИЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ТЕМАМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Целью  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  «Русский  язык  и
культура речи» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными
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умениями  и  навыками  по  профилю  изучаемой  дисциплины,  опытом  творческой,
исследовательской  деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует  развитию
самостоятельности,  ответственности  и  организованности,  творческого  подхода  к
решению проблем учебного и профессионального уровней.

Самостоятельная работа выполняет  функции:

- способствует усвоению знаний, формированию профессиональных умений и навыков,
обеспечивает формирование профессиональной компетенции будущего специалиста;
- воспитывает потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные и
творческие способности личности;
- побуждает к научно-исследовательской работе.

Самостоятельная  работа  студентов  является  одной  из  важнейших  составляющих
образовательного  процесса  в  рамках  федерального  государственного  образовательного
стандарта. Основные проблемы, возникающие при организации самостоятельной работы:
вовлечение обучающихся в творческий процесс, мотивация их к обучению, пробуждение
интереса к углублённому изучению предмета, развитие исследовательских навыков.

Самостоятельная  работа  студентов  по русскому языку и  культуре  речи  при этом
является ключевой в формировании как лингвистических, коммуникативных, так и общих
компетенций  студентов.  Это  -  личностные  компетенции  (общая  культура,  терпимость,
способность к критике и самокритике, умение работать в коллективе, самостоятельность),
общенаучные  (эрудированность,  умение  работать  с  информацией),  базовые
компьютерные компетенции. 

В  современном  обществе  существует  потребность  в  инициативных  людях,  легко
адаптирующихся  к  новым  условиям.  Повышаются  требования  не  только  к  качеству
подготовки студентов, но и к развитию их интеллектуальных и творческих способностей,
позволяющих им свободно владеть своей профессией, критически мыслить, выражать и
защищать свою точку зрения, свои позиции, успешно находить выход из сложившихся,
зачастую, нестандартных ситуаций.

Важную  роль  в  процессе  организации  самостоятельной  работы  студентов  играет
установка  на  развитие  творческих  способностей.  Творческие  способности  позволяют
нестандартно  подходить  к  решению  задач  различного  характера,  проявлять
индивидуальный стиль самостоятельной деятельности.

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Цели:

- повышение уровня практического владения современным русским литературным языком
специалистов  по  рекламе  (в  разных  сферах  функционирования  русского  языка,  в
письменной и устной его разновидностях);
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-  овладение  новыми  навыками  и  знаниями  в  этой  области  и  совершенствование
имеющихся  неотделимо  от  углубления  понимания  основных  характерных  свойств
русского  языка  как  средства  общения  и  передачи  информации,  а  так  же  расширения
общегуманитарного  кругозора,  опирающегося  на  владение  богатым коммуникативным,
познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.

Задачи:

  -  формировать  у  студентов  следующих  основных  навыков,  которые  должен  иметь
профессионал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый
член  общества  –  для  успешной  коммуникации  в  самых различных  сферах  –  бытовой,
юридически - правовой, научной, политической, социально – государственной;

  -  составлять связные, правильно построенные монологические тексты на разные темы в
соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;

   -   выработать у студентов навыки стилистического анализа текста, привить им умения
оценивать и выбирать синонимистические варианты;

   -    усвоить  знания  о  коммуникативных  качествах  речи  (правильность,  чистота,
богатство,  точность,  логичность,  краткость,  ясность,  выразительность,  уместность)  на
функционально-стилистической  основе.  Выработать  навыки  построения  рекламных
текстов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка, определять 
лексическое значение слова, использовать словообразовательные средства в 
изобразительных целях; 

 пользоваться багажом синтаксических средств  при создании собственных 
текстов официально-делового, учебно-научного стилей;

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

препинания; 
 различать тексты по их принадлежности к стилям; 
 анализировать речь с точки её нормативности, уместности, целесообразности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 фонемы, особенности русского ударения, основы тенденции в развитии русского
ударения,  логическое  ударение,  орфоэпические  нормы,  лексические  и
фразеологические единицы русского языка; 

 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии; 
 употребление профессиональной лексики и научных терминов; 
 способы словообразования; 
 самостоятельные и служебные части речи;  
 синтаксический строй предложений; 
 правила правописания; 
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 функциональные стили литературного языка. 
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Тематика самостоятельных работ по дисциплине «Русский язык и культура речи»

Тема «Введение»
Самостоятельная работа №1

Эссе «Мой речевой портрет»
Цель:  развитие самостоятельного  творческого  мышления;  письменное  изложение
собственных мыслей.
Задание: написать эссе «Мой речевой портрет»
Краткие теоретические сведения

Слово "эссе" пришло в русский язык из французского и исторически восходит к
латинскому  слову  exagium  (взвешивание).  Французское  «еззаi»  можно  буквально
перевести  словами  опыт,  проба,  попытка,  набросок,  очерк.  Эссе  -  это  прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции,  выражающее индивидуальные
впечатления  и  соображения  по  конкретному  поводу  или  вопросу  и  заведомо  не
претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Некоторые признаки эссе:
1. Наличие конкретной темы или вопроса. Произведение, посвященное анализу широкого

круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре эссе.
2. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу
или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку
предмета.
3. В  содержании  эссе  оцениваются  в  первую  очередь  личность  автора  -  его
мировоззрение, мысли и чувства.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:
1.  Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.
2. Мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют
аргументы.

Аргументы  -  это  факты,  явления  общественной  жизни,  события,  жизненные
ситуации и жизненный опыт,  научные доказательства,  ссылки на мнение ученых и др.
Лучше  приводить  два  аргумента  в  пользу  каждого  тезиса:  один  аргумент  кажется
неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение,  выполненное в жанре,
ориентированном на краткость и образность.

Таким  образом,  эссе  приобретает  кольцевую  структуру  (количество  тезисов  и
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):
1. вступление;
2. тезис, аргументы;
3. тезис, аргументы;
4. тезис, аргументы;
5. заключение.

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:
- вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении
она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
- необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев:
так достигается целостность работы.
- стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность,
художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие,
простые,  разнообразные  по  интонации  предложения,  умелое  использование  "самого
современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности,
об этом тоже полезно помнить.
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Инструкция по выполнению
Эссе выполняется в тетради для самостоятельных работ. Объём – 2.5 страницы.

Критерии оценивания
Отметка «5». 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена
задача  заинтересовать  читателя;  текст  разделён  на  введение,  основную  часть  и
заключение. В основной  части  логично,  связно  и  полно  доказывается  выдвинутый
тезис; заключение  содержит  выводы,  логично  вытекающие  из  содержания  основной
части. Правильно  (уместно  и  достаточно)  используются  разнообразные  средства  связи.
Для  выражения  своих  мыслей  не  пользуется  упрощённо-примитивным  языком.
Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию,
выполнены.
Отметка «4». 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной
мере выполнена задача  заинтересовать  читателя; в  основной части  логично,  связно,  но
недостаточно  полно  доказывается  выдвинутый  тезис;заключение  содержит  выводы,
логично  вытекающие  из  содержания  основной  части.  Уместно  используются
разнообразные  средства  связи.  Для  выражения  своих  мыслей  студент  не  пользуется
упрощённо-примитивным языком.
Отметка «3». 

Во  введении  тезис  сформулирован  нечетко  или  не  вполне  соответствует  теме
эссе; в  основной  части  выдвинутый  тезис  доказывается  недостаточно  логично
(убедительно)  и  последовательно; в  заключении  выводы  не  полностью  соответствуют
содержанию  основной  части.  Недостаточно  или,  наоборот,  избыточно  используются
средства связи.
Отметка «2». 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной части
нет  логичного  последовательного  раскрытия  темы; выводы  не  вытекают  из  основной
части. Средства связи не обеспечивают связность изложения. Отсутствует деление текста
на введение, основную часть и заключение. Язык работы «примитивный».

Тема «Язык и речь»
Самостоятельная работа №2

Доклад «Типы речи»
Цель: формирование  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  информационных
умений и навыков.
Задание: подготовить доклад «Типы речи»
Краткие теоретические сведения

Доклад — вид самостоятельной научно — исследовательской работы,  где автор
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы;  приводит  различные  точки  зрения,  а  также
собственные взгляды на нее.

Этапы работы над докладом:
1. Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использовать не

менее 8 — 10 источников).
2. Составление библиографии.
3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.
4. Разработка плана доклада.
5. Написание.
6. Публичное выступление.
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В  докладе  соединяются  три  качества  исследователя:  умение  провести
исследование, умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить
на вопросы.
Отличительной  чертой  доклада  является  научный,  академический  стиль.
 Академический  стиль  —  это  совершенно  особый  способ  подачи  текстового
материала,  наиболее  подходящий  для  написания  учебных  и  научных  работ. Данный
стиль определяет следующие нормы:

1. предложения могут быть длинными и сложными;
2. часто употребляются слова употребляются вводные конструкции типа «по

всей видимости», «на наш взгляд»;
3. авторская  позиция  должна  быть  как  можно  менее  выражена,  то  есть

должны отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»;
4. в тексте могут встречаться штампы и общие слова.

Инструкция по выполнению
 Работа выполняется на листах формата А4, объём - 4-5 страниц печатного текста, шрифт
Times New Roman 14, междустрочный интервал 1,5, все поля 2 см.
Требования к оформлению письменного доклада:

1. Титульный лист.
2. Оглавление  (в  нем  последовательно  указываются  названия  пунктов  доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).

3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы).

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос).
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада).
6. Список литературы.

Критерии оценивания
Отметка «5». 

Выступление (доклад) отличается последовательностью, логикой изложения. Легко
воспринимается  аудиторией.  При  ответе  на  вопросы  выступающий  (докладчик)
демонстрирует глубину владения представленным материалом.  Ответы формулируются
аргументировано, обосновывается собственная позиция в проблемных ситуациях.
Отметка «4». 

Выступление  (доклад)  отличается  последовательностью,  логикой  изложения.  Но
обоснование  сделанных  выводов  не  достаточно  аргументировано.  Неполно  раскрыто
содержание проблемы.
Отметка «3». 

Выступающий (докладчик) передает содержание проблемы, но не демонстрирует
умение  выделять  главное,  существенное.  Выступление  воспринимается  аудиторией
сложно.
Отметка «2». 

Выступление (доклад) краткий, неглубокий, поверхностный.

Тема «Функциональные стили речи»
Презентация «Стили речи»
Цель: развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления,
формирование информационных умений и навыков.
Задание: подготовить презентацию «Стили речи»
Инструкция по выполнению

Презентация выполняется в соответствии с требованиями к оформлению.
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В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление
информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.
Оформление слайдов
Стиль

Соблюдение единого стиля оформления. Следует избегать стилей, которые будут
отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не
должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон
Для фона предпочтительны холодные тона.
Использование цвета

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона,
один  для  заголовка,  один  для  текста. Для  фона  и  текста  необходимо  использовать
контрастные  цвета. Следует  обратить  внимание  на  цвет  гиперссылок  (до  и  после
использования).
Анимационные эффекты

Использование  возможностей  компьютерной  анимации  для  представления
информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами,
они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Содержание информации

Использование  коротких  слов  и  предложений,  минимального  количества
предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице

Предпочтительно  горизонтальное  расположение  информации.  Наиболее  важная
информация  должна  располагаться  в  центре  экрана.  Если  на  слайде  располагается
картинка, надпись должна располагаться под ней.
Шрифты

Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. Шрифты без засечек
легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной
презентации. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив
или  подчеркивание.  Нельзя  злоупотреблять  прописными  буквами  (они  читаются  хуже
строчных).
Способы выделения информации

Следует использовать    рамки, границы, заливку,    штриховку, стрелки, рисунки,
диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
Объем информации

Не стоит  заполнять  один слайд  слишком большим объемом информации:  люди
могут  единовременно  запомнить  не  более  трех  фактов,  выводов,  определений.
Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по
одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов

Для  обеспечения  разнообразия  следует  использовать  разные  виды  слайдов:  с
текстом; с таблицами; с диаграммами.
Критерии оценивания мультимедийной презентации:
1) наличие хорошо продуманной анимации, не мешающей восприятию материала;
2) правильный подбор цветовой гаммы, контрастности;
3) соблюдение масштаба, подбор размера и вида шрифта;
4) соответствие названия выбранной теме;
5) указание целей, хода работы, авторов;
6) отсутствие грамматических, орфографических, логических ошибок;
7) текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы;
8) слайды представлены в логической последовательности;
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9) красивое оформление презентации.
10) информация об источниках собрана и представлена в правильном формате.

Отметка «5». Работа соответствует всем критериям
Отметка «4». В работе допущены негрубые ошибки, имеются нарушения 1-2 критериев.
Отметка «3». В работе допущены грубые ошибки, имеются нарушения критериев.
Отметка «2». Работа не соответствует критериям.

Тема «Функциональные стили речи»
Подготовка публичного выступления.
Цель: развитие умения логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.
Задание: подготовить  публичное  выступление  на  тему,  связанную  с  будущей
специальностью.
Инструкция по выполнению:
Публичное  выступление  –  это  выступление  перед  большой  аудиторией.  Подготовка  к
выступлению  -  очень  важное  и  ответственное  дело,  и состоит  она  из  следующих
составляющих:

 Выбор темы.
 Составление плана текста выступления.
 Подбор теоретического материала по теме.
 Написание тезисов.
 Отработка речевых навыков.

Продолжительность выступления - 3-5 минут.
Следует помнить, основными элементами речи в выступлении являются:

1. Введение, которым оратор привлекает внимание слушателей и настраивает его
на тему своего выступления.

2. Главная идея.
3. Основная часть, в которой раскрываются главные пункты сообщения.
4. Заключение, в котором подводятся итоги.

Каждая  часть  речи  имеет  свои  особенности,  которые необходимо учитывать  во
время  подготовки  ораторской  речи.  Эти  особенности  обусловлены  спецификой
восприятия  речевого сообщения.  Например,  ученые многочисленными экспериментами
доказали, что лучше всего усваивается и запоминается то, что дается в начале или в конце
сообщения.  Цель  введения  -  привлечь  внимание  слушателей  и  ориентировать  их  на
материал,  который будет представлен в  сообщении.  Введение  -  важная часть,  поэтому
должно  быть  тщательно  продуманным,  выглядеть  свободным,  естественным.
«Засиживаться» на вступлении не стоит - оно должно быть кратким.

Главная идея выступления должна быть представлена в виде краткого,  ясного и
четкого положения. Если этой идеи нет, аудитория подчас не может понять, о чем идет
речь, и теряет внимание.

Начало выступления представляет наибольшую трудность, но в то же время оно
является исключительно важным, так как в этот момент ум слушателей свеж и на него
сравнительно легко произвести впечатление.

В  основной  части  выступления  развертывается  главная  идея,  раскрываются  ее
аспекты.  Хорошо  продуманное  вступление  еще  не  обеспечивает  успеха  выступления.
Перед  выступающим  стоит  очень  важная  задача  -  не  только  привлечь  внимание
слушателей, но и сохранить его до конца речи. Поэтому наиболее ответственной является
главная  часть  ораторского  выступления.  В  ней  излагается  основной  материал,
последовательно  разъясняются  выдвинутые  идеи  и  положения,  доказывается  их
правильность, слушатели подводятся к необходимым выводам.
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Заключение  является  важной  композиционной  частью  любого  выступления.
Народная мудрость утверждает: "Конец венчает дело". В заключении подводятся итоги,
формулируются выводы, которые следуют из главной цели основной идеи выступления
или аудитория побуждается к определенным действиям.

Советы по совершенствованию публичного выступления:
1. Использовать речь, которая написана самим.
2. Говорить короткими фразами.
3. Не описывать, а акцентировать внимание на чем-то.
4. Использовать простые слова.
5. Приспосабливать слова и стиль речи к аудитории.
6. Писать и произносить речь для конкретного слушателя - персонализировать речь.
7. Говорить ясно и конкретно. Избегать абстракций, двусмысленных выражений и

специальных технических терминов.
8. Лучше использовать слова мы, чем вы.
9. Округлять в речи большие, сложные цифры, упрощать витиеватые фразы.
10. Демонстрировать не свою эрудицию, а знания, понятные другим.
11. Говорить живо, эмоционально.
12. После завершенных пунктов делать паузу.
13. Речь должна быть не монотонной.
14. Необходимо правильно произносить слова, ставить ударение, расставлять паузы.

Критерии оценивания
1. Логичность построения выступления.
2. Грамотность и выразительность речи.
3. Раскрытие теоретической части вопроса.
4. Глубина выводов.
5. Умение аргументировано отвечать на вопросы.
6. Оригинальность формы представления результата своей деятельности.

Отметка «5». Выступление соответствует всем критериям.
Отметка «4». Имеются нарушения 1-2 критериев.
Отметка «3». Имеются нарушения 3-4 критериев.
Отметка «2». Работа не соответствует критериям.

Рекомендуемая литература:
1. Бирюкова, И.В. Стилистика современного русского языка : практикум / 

И.В. Бирюкова, Н.И. Клушина, Т.С. Дроняева. - 13-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. 
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- 184 с. - ISBN 978-5-89349-303-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи : учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Е.С.Антонова, Т. М. Воителева. — 17-е изд.,
стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 320 с.

Интернет ресурсы: 

1.  http:// www.traktat.com/  language  /book/  

2. электронная версия газеты «Русский язык»  http://rus.1september.ru/

3. официальный сайт ФЦП Русский язык. Национальный проект «Образование». http://
www.  russian  lang.ru/  

4.сайт «Русский язык. Говорим и пишем правильно» http://www  .  gramma.ru/  

Словари:

1. Даль,  В.И.  Толковый  словарь  русского  языка:  современное  написание  /  В.И.
Даль. — М.: Астрель: ACT, 2006. — 983 с
2. Ожегов, С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 ООО слов / С. И. Ожегов; Под
общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. — 24-е изд., испр. — М.: ООО «Издательство
«Мир  и  Образование»:  ООО  «Издательство  Астрель»:  ООО  «Издательство
Оникс», 2012. - 640
3. Орфографический словарь русского языка. - - СПб.: ООО «Полиграфуслуги»,
2005, 736 с.
4. Орфографический  словарь  русского  языка:  около  100  ООО  О-70  слов/  АН
СССР. Ин-т русс,  яз.;  Редкол.:  В.  В.  Лопатин (отв.  ред.),  Б.  3.  Букчина,  Л.  П.
Калакуцкая и др. - 29-е изд.» испр. и доп. - М.: Рус. яз., 1991. - 414 с. 
5. Розенталь, Д. Э.Словарь трудностей русского языка / Д. Э. Розенталь, М. А.
Теленкова. — 11-е изд. — М.: Айрис-, пресс, 2013.-832 с.
6. Саяхова,  Л.  Г.,  Хасанова  Д.  М.  Иллюстрированный  тематический  словарь
русского языка. — М.: Рус. яз., 1989.- 224 с, ил.
7. Семенов,  А.  В.  Этимологический  словарь  русского языка.  -  М.  -ЮНВЕС.  —
2006. — 704 с.
8. Словарь антонимов русского языка. — Ростов н/Д: «Феникс», 2005. — 240 с.
(Серия «Словари»)
9. Словарь синонимов русского языка. Словарь антонимов русского языка - СПб.:
ООО «Полиграфуслуги», 2006, 537 с.
10. Современный  словарь  иностранных  слов:  толкование,  словоупотребление,
словообразование,  этимология/Л.  М.  Баш,  А.  В.  Боброва  и  др.  Издание  7-е,
стереот. - М.: ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД \ 2006. - 960 с.
11. Тихонов, А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. - М.:
Цитадель-трейд, СПб.: Виктория плюс, 2005. - 576 с.
12. Уша.  Т.Ю.   Словарь  иностранных  слов  (Около  10  ООО  слов).-  СПб.:
ООО«Полиграфуслуги», 2005. — 816 с.
13. Фразеологическийс ловарь русского языка. – С-Пб.: «Виктория» 2005
14. Шанский  ,  М.Н.  Школьный  этимологический  словарь  русского  языка.
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Происхождение слов / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. — 8-е изд., стерео-тип _ М.:
Дрофа, 2005. — 398,  с.
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Пояснительная записка



          Целью практических  занятий  является  формирование  практических  умений,

необходимых в последующей учебной, профессиональной деятельности и жизни.

В  соответствии  с  ведущей  дидактической  целью  содержанием  практических  занятий

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ проблемных

ситуаций, решение ситуационных задач, работа с измерительными приборами, средствами

индивидуальной защиты, учебным тренажером для реанимационных действий, работа с

нормативными документами, инструктивными материалами, справочниками.

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными умениями и навыками,

которые будут использовать в профессиональной деятельности и жизненных ситуациях.

Наряду  с  формированием  умений  и  навыков  в  процессе  практических  занятий

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания,

вырабатывается  способность  и  готовность  использовать  теоретические  знания  на

практике, развиваются интеллектуальные умения.

В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент должен

Знать

принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития
событий и оценки последствий  при техногенных чрезвычайных ситуациях  и  стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;

основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

организацию  и  порядок  призыва  граждан  на  военную  службу  и  поступления  на  нее  в
добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим



Уметь

организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида
и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;

Данная дисциплина базируется на знаниях умениях и навыках, полученных студентами
при  изучении  социально-экономических,  естественнонаучных  и  общетехнических
дисциплин  и  в  процессе  изучения  прослеживается  теснейшая  ее  связь  с  этими
дисциплинами.

Перечень практических работ

№ п/п Тема практической работы

1 Средства  индивидуальной  защиты  от  оружия  массового  поражения.  Отработка
нормативов по надеванию противогаза и ОЗК.

2 Средства  коллективной  защиты  от  оружия  массового  поражения.  Приборы
радиационной и химической разведки и контроля.

3 Отработка  порядка  и  правил  действий  при  возникновении  пожара,  пользовании
средствами пожаротушения.

4 Отработка  действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих
ядовитых веществ.

5 Отработка  действий  по  обеспечению  безопасности  при  эпидемии,  при  ведении
боевых действий,  во время общественных беспорядков,  при угрозе совершения и
совершённом теракте.

6 Строевые приёмы и движения без оружия

7 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

8 Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.



9 Неполная разборка и сборкам автомата.

10 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.

11 Стрельба из пневматической винтовки.

12 Оказание первой помощи пострадавшим

13 Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий.

14 Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания.

15 Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца.

Для проведения практических работ необходимо наличие:

учебных кабинетов /лабораторий/ мастерских:

1. безопасности жизнедеятельности и охраны труда

2. стрелковый тир (электронный) технических средств обучения:

1. Устройство отработки прицеливания

2.Учебные автоматы (макеты) АК-74

3. Винтовки пневматические

4. Аудио-, видео-, аппаратура

оборудования  и  технологического  оснащения  рабочих  мест,  определенных  для
проведения лабораторных и практических занятий:

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

2. Комплект плакатов по Гражданской обороне

3. Комплект плакатов по Основам военной службы

Перечень  рекомендуемых  основных  источников  учебной  литературы,
дополнительной литературы, интернет ресурсов

ОИ - Основные источники учебной литературы:

1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – ФОРУМ, 2013 г. –
464 с.

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник - АКАДЕМИЯ, 2012г.
- 320 с.

3. Косолапова  Н.В.  Безопасность  жизнедеятельности.  Практикум:  уч.пособие  -
АКАДЕМИЯ, 2013г. - 144 с.



ДИ - Дополнительные источники:

1. Сборник Уставов. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (ОУ ВС).

2. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с.

3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с.

4. Смирнов А.Т. Основы военной службы: Учебник — АКАДЕМИЯ, 2001г. - 240 с.

5. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник - АКАДЕМИЯ, 2009г. -
176 с.

Интернет ресурсы:

1. www.mchs.gov.ru   – cайт МЧС РФ.

2. www.mvd.ru   – сайт МВД РФ

3. www.mil.ru   – сайт Минобороны РФ

4. www.fsb.ru   – сайт ФСБ РФ

Практическое занятие № 1     (2  часа)

Тема: Средства  индивидуальной  защиты  от  оружия  массового  поражения.  Отработка
нормативов по надеванию противогаза и ОЗК.

Цели занятия:

1. Уяснить назначение и классификацию СИЗ.

2. Практически отработать подбор СИЗ.

3. Приобрести навыки в пользовании средствами защиты органов дыхания и кожи.

4. Практически отработать норматив №1.

5. Практически отработать норматив №4.

Пояснения

Индивидуальные  средства  защиты  предназначены  для  защиты  человека  от
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. По своему назначению
они делятся на средства защиты органов дыхания и средства защиты кожи.

Задание №1 Записать размеры и порядок подбора СИЗ. Практически подобрать каждому
обучаемому СИЗ органов дыхания и кожи.

Необходимые принадлежности

1. Тетрадь.

2. Метр.

1. СИЗ.

2. Учебные пособия и плакаты.



Работа в аудитории

Подбор респиратора, его подгонка.

Подбор  респиратора  по  росту  (В)
производят в зависимости от высоты
лица (h), способ измерения которого

показан на рисунке.
После подбора респиратора произвести его подгонку и проверку плотности прилегания
полумаски.
Для подгонки респиратора необходимо:

 вынуть респиратор из пакета и проверить его исправность;

надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри ее;

 одну  нерастягивающуюся  лямку  наголовника  расположить  на  теменной  части
головы, а другую – на затылочной;

 при необходимости с помощью пряжек отрегулировать длину эластичных лямок,
для чего снять полумаску, перетянуть лямки и снова надеть респиратор;

 прижать концы носового зажима к носу.

При надевании респиратора не следует сильно прижимать  полумаску к лицу и сильно
отжимать  носовой  зажим.
 Подбор лицевой части, сборка, проверка исправности.

 

Измерение
вертикального  обхвата
головы

Подбор  шлем-масок  осуществляют  по  результатам  замера
вертикального  обхвата  головы,  который  определяют  путем
измерения  головы  по  замкнутой  линии,  проходящей  через
макушку, щеки и подбородок. Результаты измерений округляют
до 0,5 см.

Подбор лицевой части противогаза

Лицевая
часть

Роста  лицевых  частей  и  соответствующие  им
вертикальные обхваты головы, см

0 1 2 3 4

шмг - 62,5-65,5 66-67,5 68-69
69,5
и более

ШМ-66Му до 63 63,5-65,5 66-68
68,5
и более

-

ШМ-62 до 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 71

H, см 10,9 и менее 11–11,9 12 и более

B 1 2 3



и более

Подбор ОЗК.

Общевойсковой  защитный  комплект:
1 – защитный плащ ОП-1М; 2 - затяжник; 3 – петля спинки; 4 и 7 - рамки стальные; 5 –
петля  для  большого  пальца  руки;  6  и  10  –  закрепки;  8  –  центральный  шпенек;  9  –
хлястик; 11 – держатели плаща; 12 – чехол для защитного плаща ОП-1М; 13 – чехол для
защитных чулок и перчаток; 14 – защитные чулки; 15 – защитные перчатки БЛ-1М; 16 –
утеплительные  вкладыши  к  защитным  перчаткам  Б3-1M;  17  –  защитные  перчатки
Б3-1М.

Плащи изготавливаются четырёх ростов:

 1 рост — для людей ростом до 165 см;

 2 рост — от 166 до 170 см;

 3 рост — от 171 до 175 см;

 4 рост — от 176 до 180 см;

 5 рост - от 181 см и выше

Масса плаща — около 1,6 кг.

Защитные чулки изготавливаются трех размеров:

 для обуви 37—40-го размеров;

 для 41—42-го;

 для 43-го размера и более.

Масса пары чулок — 0,8—1,2 кг.

Все перчатки (зимние и летние) имеют один размер.

На практическом занятии осуществляется:

Каждый  обучаемый  путем  соответствующих  замеров  подбирает  своему  товарищу
респиратор, противогаз, ОЗК.

Контрольные вопросы



1. Классификация СИЗ?

2. Назначение противогаза?

3. Размеры противогазов?

4. Состав ОЗК?

5. Размеры ОЗК?

Задание №2 Практически научиться выполнять норматив №4.

Необходимые принадлежности

1. противогаз.

2. ОЗК.

3. секундомер.

4. ведомость учета результатов тренировки.

Работа в аудитории

Обучаемые подбирают противогазы и ОЗК согласно размеров.

На практическом занятии осуществляется:

Обучаемые выполняют тренировку в надевании противогаза и респиратора.

Обучаемые  в  составе  подразделения  выполняют  боевую  задачу,  находятся  в  районе
сосредоточения  (расположения),  инженерных  сооружениях,  специальной  (боевой)
технике. Средства защиты при обучаемых.

Время на выполнение норматива отсчитывается с момента подачи команды до полного
надевания общевойскового защитного комплекта.

По команде: “Плащ в рукава. Газы”.

Обучаемые надевают чулки, противогазы, перчатки, плащи в рукава и при действиях на
машинах выстраиваются около них.

Последовательность выполнения норматива.

 положить оружие на землю или прислонить его к какому-либо предмету;

 заправить куртку в брюки;

 надеть защитные чулки и закрепить их по бокам за поясной ремень;

 снять головной убор;

 перевести противогаз в “боевое” положение;

 дёрнуть за тесьму, предназначенную для раскрытия чехла;

 надеть головной убор;

 надеть защитные перчатки;

 надеть плащ в рукава;



 накинуть капюшон на голову и подогнать его по размеру с помощью головного
хлястика;

 застегнуть борта плаща;

 надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук;

 взять оружие.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

1. Не полностью выполнены отдельные операции при надевании средств защиты.

2. Допущены ошибки, снижающие оценку на один балл, при надевании противогаза
(норматив № 1).

Ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно”:

1. Не застёгнуто более 2-х шпеньков.

2. Допущены ошибки, определяющие оценку “неудовлетворительно” при надевании
противогаза (норматив № 1).

Оценка по времени:

Категория обучаемых Отлично Хорошо Удовлетворительно

На открытой местности:

- военнослужащие
3 мин 3 мин 20 сек 4 мин

В укрытиях или закрытых
машинах:

- военнослужащие

4 мин 35 сек 5 мин 6 мин

Контрольные вопросы

1. Последовательность выполнения норматива №4?

2. Ошибки снижающие оценку на 1 балл?

3. Ошибки снижающие оценку до неудовлетворительно?

Практическое занятие № 2     (2  часа)

Тема: Средства  коллективной  защиты  от  оружия  массового  поражения.  Приборы
радиационной и химической разведки и контроля.

Цели занятия:

1. Составить спецификацию помещений убежища.

2. Ознакомиться с правилами заполнения убежища.

3. Ознакомиться с правилами поведения в убежище.



4. Изучить  назначение,  основные  технические  данные,  устройство,  порядок
подготовки  прибора  к  работе,  правила  пользования  и  осуществление
дозиметрического контроля.

5. Дать практические навыки в работе с прибором.

Пояснения

Защитное  сооружение  –  это  инженерное  сооружение,  предназначенное  для  укрытия
людей,  техники  и  имущества  от  опасностей,  возникающих  в  результате  аварий  и
катастроф  на  потенциально  опасных  объектах  либо  опасных  природных  явлений  в
районах  размещения  этих  объектов,  а  также  от  воздействия  современных  средств
поражения. К таким сооружениям относят убежища и противорадиационные укрытия.

Убежища  обеспечивают  наиболее  надежную  защиту  людей  от  поражающих  факторов
ОМП, а также от высоких температур и вредных газов в зонах пожаров.

Современные  убежища  должны  обеспечить  требуемые  норматиные  условия
жизнеобеспечения людей в течение расчетного времени.

Радиоактивные излучения, которые могут возникнуть при аварии на АЭС, при ядерном
взрыве, нельзя обнаружить по внешним признакам и органами чувств. Обнаружение РВ
основывается  на  способности  их  ионизировать  вещество  среды,  в  которой  они
распространяются.  В результате  ионизации  в  веществе  происходят  физико-химические
изменения, которые можно обнаружить и оценить количественно.

Задание №1 Посетить защитное сооружение и ознакомиться с его устройством.

Изучить вопросы заполнения, укрытия, размещения и пребывания в убежищах.

Необходимые принадлежности

1. Тетрадь.

2. Ручка.

Работа в аудитории

Составляется примерная спецификация помещений убежища.

План  убежища: 1 —  помещение  для  укрываемых; 2 —  пункт  управления; 3 —
медицинский пункт  (может  не  устраиваться); 4 — фильтровентиляционная  камера; 5 —
помещение дизельной электростанции; 6 — санитарный узел; 7 — помещение для ГСМ и



электрощитовая; 8 — помещение для продовольствия (может не устраиваться); 9 — вход с
тамбуром; 10 — аварийный выход с тамбуром.

На практическом занятии осуществляется:

Знакомство  с  защитными  сооружениями,  их  планировкой,  электроснабжением,
административно-техническим  устройством,  средствами  связи,  системами
воздухоочистки, водоснабжения.

Изучение порядка заполнения убежищ и пребывания в них.

При сообщении штабом ГО соответствующих сигналов об опасности население должно
организованно направиться к ближайшему убежищу. С собой необходимо взять: средства
индивидуальной защиты,  документы на всех членов семьи (паспорта,  военные билеты,
дипломы,  свидетельство  о  рождении  на  детей  и  др.),  деньги,  драгоценности,  запасы
продуктов питания в виде сухого пайка (на 2 – 3 суток) и воды (1,5 – 2 литра на каждого
члена семьи).

Заполнение  убежищ  проводится  организованно,  быстро  и  без  паники.  Укрываемые  в
убежище размещаются на скамейках и нарах.  Тех,  кто прибыл с детьми,  размещают в
отдельных секциях или в комнате матери и ребенка. Престарелых и больных размещают
поближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам. Эту работу проводит звено по
заполнению и размещению укрываемых. После заполнения убежища по распоряжению
командира группы личный состав звена закрывает защитно-герметические двери, ставни
аварийных выходов. Опоздавшие заполняют убежище через специальный шлюзтамбур.  

В защитных сооружениях ежедневно проводится двухкратная уборка помещений силами
укрываемых  по  распоряжению  старших  групп.  Обслуживание  оборудования  и  уборка
технических помещений проводится силами звена обслуживания убежища.

Укрываемые в убежище обязаны:

- выполнять правила внутреннего распорядка,  все распоряжения личного состава звена
обслуживания убежища;

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 

- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного порядка; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

-  оказывать  помощь  группе  обслуживания  при  ликвидации  аварий  и  устранении
повреждений; 

- поддерживать чистоту в помещениях.

Укрываемым в защитных сооружениях запрещается: 

- курить и употреблять спиртные напитки; 

- приводить (приносить) в сооружение домашних животных; 

- приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и имеющие сильный или
резкий запах вещества, громоздкие вещи;

-  шуметь,  громко  разговаривать,  ходить  без  особой  надобности,  открывать  двери  и
выходить из сооружения;

- применять источники освещения с открытым огнем.



 В убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение в слух, слушать радиопередачи,
разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.).

Выход  из  убежищ  производится  только  с  разрешения  (коменданта)  после  выяснения
обстановки (РХБ и пожарной).

Контрольные вопросы

1. Что понимается под средствами коллективной защиты?

2. Классификация коллективных средств защиты?

3. Обязанности укрывшихся в убежище?

4. Что запрещается в защитных сооружениях?

Задание №2 Практически научиться работать с прибором ДП-5а.

Необходимые принадлежности

1. прибор ДП-5а

2. тетради

3. литература и пособия

Работа в аудитории

Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5А предназначен для измерения уровней
гамма  радиации  и  радиоактивной  зараженности  различных  предметов  по  гамма-
излучению.  Мощность  дозы  гамма-излучения  определяется  в  миллирентгенах  или
рентгенах  в  час  для  той  точки  пространства,  в  которой  помещен  при  измерениях
соответствующий  газоразрядный  счетчик  прибора.  Кроме  того,  имеется  возможность
обнаружения бета излучения.

На практическом занятии осуществляется:

В комплект прибора входят:

 Прибор в футляре с ремнями и контрольным источником (стронций 90-литий 90);

 Удлинительная штанга;

 Колодка питания для подключения прибора к внешнему источнику постоянного
тока напряжением 3,6 и 12 вольт;

 Комплект эксплуатационной документации:  техническое  описание  и  инструкция
по эксплуатации, паспорт;

 Комплект запасного имущества;

 10 чехлов из полиэтиленовой пленки для зонда;

 Укладочный ящик.

Технические характеристики.



1. Прибор  ДП-5А  должен  обеспечить  требуемые  характеристики  после  1
минуты само прогрева Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мр/
ч до 200 р/ч. Прибор имеет 6 поддиапазонов измерений.

Под диапазон Положение

ручки переключателя

Шкала Единицы

измерения

Пределы

измерений

I 200 0-200 р/ч 5-200

II х 1000 0-5 мр/ч 500-5000

III х 100 0-5 мр/ч 50-500

IV х 10 0-5 мр/ч 5-50

V х 1 0-5 мр/ч 0,5-5

VI х 0,1 0-5 мр/ч 0,05-0,5

2. Отсчет показаний производится по шкале с последующим умножением на
соответствующий коэффициент поддиапазона. Участки шкалы от 0 (нуля)
до первой значащей цифры являются нерабочими.

3. Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

4. Питание прибора осуществляется тремя элементами типа 1,6 ПМЦ х 1,05
(КБ-1),  А336  (свет-1),  отдельными  элементами  батареи  «Планета».  Два
элемента предназначены для питания прибора и один для подсветки шкалы
прибора.  Комплект  питания  обеспечивает  непрерывную  работу  в
нормальных  условиях  в  течение  не  менее  40  часов  при  использовании
свежих элементов. Прибор имеет переходное приспособление, позволяющее
питать  прибор  от  посторонних  источников  питания  постоянного  тока,
напряжением 3,6 и 12 в.

5. Вес  прибора  с  элементами  питания  (без  футляра)  –  не  более  2,1  кг,  вес
комплекта в укладочном ящике – не более 7,6 кг.

6. 10.Среднее время безотказной работы составляет не менее 400 час.

Конструкция

1. Прибор состоит из измерительного пульта и зонда, соединенного с пультом при
помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м.

2. Пульт  состоит  из  следующих  основных  узлов:  панель,  кожух,  крышка  отсека
питания.

3. Панель, кожух и крышка отпрессованы из стекловолокнита, обладающего высокой
механической прочностью

На панели размещаются:

o Кнопка сброса показаний;

o Потенциометр регулировки режима;

o Микроамперметр;

o Тумблер подсветки шкалы;

o Переключатель диапазонов на 8 положений;



o Гнездо подключения телефона.

o К панели крепится кабель, соединяющий пульт с зондом.

1. В кожухе имеется отсек для размещения трех источников питания 1,6 ПМЦ–105, А
336  или  3–х  элементов  «Планета»  согласно  схеме  подключения  на  дне  отсека
питания. Для работы от посторонних источников служит колодка питания, которая
вставляется  в  отсек  вместо  элементов  питания.  Крышка или  колодка  питания  с
резиновой прокладкой крепится четырьмя винтами к кожуху.

2. Зонд  герметичен  и  имеет  цилиндрическую  форму.  В  зонде  помещены  газо-
разрезные  счетчики  СТС–5 и  СИ-ЗБГ и  другие  элементы  схемы.  Корпус  зонда
имеет  окно,  заклеенное  этилцеллюлозной  водостойкой  пленкой.  Зонд  имеет
поворотный экран, который в положении «Б» открывает окно. На корпусе есть два
выступа,  которыми зонд  ставится  на  обследуемую поверхность  при  индексации
бета–заряженности. Для удобства измерений зонд имеет ручку.

3. Удлинительная  штанга  позволяет,  при необходимости,  увеличить  длину зонда в
пределах 450–720 мм. Присоединение к ручке зонда осуществляется с помощью
обхвата.

4. В  корпусе  прибора  расположен  газоразрядный  счетчик  СИ-ЗБГ,  который
обеспечивает работу прибора на поддиапазоне 200 (зонд отключен).

Подготовка прибора к работе:

1. Ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

2. Извлечь прибор из укладочного ящика, открыть крышку футляра, ознакомиться с
расположением  и  назначением  органов  управления.  Пристегнуть  к  футляру
плечевой  и  поясной  ремень.  Вынуть  прибор  и  зонд  из  футляра.  Установить
корректором  механический  «0»  микроамперметра,  ручку  «Режим»  повернуть
против часовой стрелки до упора, ручку переключателя поддиапазонов установить
в  положение  «Выключено».  Подключить  источники  питания  согласно  схемы  и
проверить  включением  тумблера  «Освещение»  (осв)  и  в  положении  «Реж.»
переключателя  поддиапазонов,  вращением  потенциометра  «Реж.»  по  часовой
стрелке  убедиться  в  перемещении  стрелки  вправо  –  это  значит  источники
подключены правильно.  Установить  стрелку  микроамперметра  на  метку  шкалы.
Завернуть винты крышки отсека питания.

3. Закрепить прибор в футляре, подключить телефон, проверить работоспособность
его по контрольному источнику излучения

Для этого необходимо:

 Открыть контрольный источник, вращая защитную пленку (крышку) вокруг оси;

 Повернуть экран зонда в положение «К»;

 Установить зонд опорными выступами на крышку футляра в фиксаторы так, чтобы
контрольный источник измерения находился против окна.

Работоспособность проверяется по зуммеру в телефоне, при этом стрелка прибора должна
зашкаливать на поддиапазонах х 0,1 и 1,0 и отклоняется х 10. Сравнить показания прибора
на поддиапазоне х 10 с показанием, записанным в паспорте на прибор в разделе 13 при
последней  проверки  градуировки.  Если  показания  совпадают,  прибор  можно
использовать. Поставить экран зонда в положение «Г», нажать кнопку «Сброс» (стрелка



прибора установится на «0» шкале), ручку поддиапазонов в положение «Реж.». Прибор
готов к работе.

Порядок измерения уровней радиации (мощности дозы излучения):

 Экран зонда  ставится  в  положение  «Г».  Зонд  на  вытянутой  руке  упорами вниз
удерживается на высоте 0,7–1,0 м от земли.

 Переключатель поддиапазонов поставить в положение «200».

 Показания считываются по шкале «0-200» нижняя. Уровень радиации /рентген/час,
рад/час/ измеряется в месте расположения пульта.

Для уяснения этого слушатели решают задачу: стрелка прибора остановилась на цифре
«100»,  переключатель  поддиапазонов  в  положении «200».  Какой уровень  радиации  на
местности? Ответ: 100 р/час/ (теоретически)

Если показания малы или будут отсутствовать, переключатель последовательно ставится в
положения «х1000,  х100,  х10,  х1,  х0,1» показания  снимают по верхней шкале «0-5» и
умножают  на  соответствующий  коэффициент  поддиапазона.  Уровень  радиации
измеряется в месте расположения зонда.

Пример:  стрелка  показывает  цифру  «3»,  переключатель  в  положении  «х100».  Какой
уровень радиации на местности? Ответ: 300 мр/час

Зонд прибора при измерениях уровней радиации может находиться и в чехле прибора, но
тогда  показания  надо  умножить  на  коэффициент  экранизации  1,2.  Перед  каждым
измерением необходимо нажимать  кнопку «сброс».  Слушатели тренируются считывать
показания.

Индикация бета-излучения.

Обнаружение бета - излучений производится для того, чтобы определить, какая сторона
поверхности объекта (брезентового тента авто, стены, котла для приготовления пищи и
др. объектов, через которые проходят гамма-излучения) заражена. При повороте экрана
блока детектирования в положении «Б» прибор является индикатором для обнаружения
бета - излучений. В положении «Б» экрана блока детектирования измеряется мощность
дозы суммарного бета-гамма - излучения.

Для  обнаружения  бета–зараженности  объекта  экран  зонда  установить  сначала  в
положение «Г».

Поднести  блок  детектирования  к  обследуемой  поверхности  на  расстояние  1-1,5см,
установив ручку переключателя поддиапазонов последовательно в положение х10², х10³,
х10000, до отключения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

Затем  экран  зонда  поставить  в  положение  «Б»  и  при  прежнем  положении  зонда
произвести второе измерение (определить показание прибора). Если при этом показания
увеличиваются,  то  это  говорит  о  том,  что  исследуемая  поверхность  заражена  бета  -
активными веществами.  Если же оба показания  одинаковы,  то это  говорит о том,  что
поверхность бета - активными веществами не заражена, бета - излучения РВ, находящихся
с другой стороны объекта, поглощаются им и на прибор не воздействуют.

При индикации бета - излучения в случае расхождения показаний прибора в положениях
экрана  блока  детектирования  «Г»  и  «Б»  менее  чем  на  20%  вывод  о  наличии  бета
излучения недостоверен.

После окончания  работы прибор выключить,  произвести дезактивацию,  дегазацию или
дезинфекцию прибора.



При измерении зараженности  жидких и сыпучих веществ  на  зонд  прибора надевается
чехол из полиэтиленовой пленки для предохранения его от загрязнения радиоактивными
веществами. После использования чехол подлежит дезактивации или уничтожению.

При  измерениях  можно  пользоваться  удлинительной  штангой,  длину  которой  можно
регулировать в пределах 450–720 мм.

 Контрольные вопросы

1.назначение прибора ДП-5а?

2.состав прибора ДП-5а?

3.диапазоны измерений прибора ДП-5а?

Практическое занятие № 3     (2  часа)

Тема: Отработка  порядка  и  правил  действий  при  возникновении  пожара,  пользовании
средствами пожаротушения.

Цель занятия:

1.Ознакомиться с правилами поведения при пожаре.

2.Ознакомиться с действиями при возникновении пожара.

3. Практически отработать действия при возникновении пожара.

Пояснения

Давно  известно,  что  в  стрессовых  ситуациях  человеческое  поведение  определяется
чувством страха. В первую очередь это касается поведения человека при пожаре. В этом
случае  наши  действия  становятся  неконтролируемыми,  а  нервное  напряжение
активизирует  все  "дремавшие"  в  нас  инстинкты.  Это  выражается  в  том,  что  человек
чувствует прилив энергии, возрастание мышечной активности, обнаруживает способности
к преодолению препятствий. Сознание человека при обнаружении серьезной опасности
как бы абстрагируется, теряет способность нормально воспринимать события и оценивать
сложность ситуации.

Как следствие, действия при возникновении пожара не согласованны, часто совершаются
в полуавтоматическом состоянии, без контроля рассудка. Состояние панического страха
при  эвакуации  людей  из  горящего  помещения  создает  ситуации,  при  которых  могут
образоваться пробки на пути из горящего помещения. Люди могут также игнорировать
свободные  выходы,  не  замечать  запасных  -  в  стрессовом  состоянии  практически
полностью теряется способность к анализу и оценке окружающего мира.

Задание

Практически отработать действия при возникновении пожара.

Необходимые принадлежности

1.Схема эвакуации при пожаре.

2. Инструкция по действиям при возникновении пожара.

3. Литература и пособия.

Работа в аудитории



Для предупреждения гибели людей на всех предприятиях и в госучреждениях создается
инструкция действий при пожаре. Кроме того, очень важно пропагандировать получение
знаний  в  области  психологической  подготовки  персонала,  а  также  отработки  порядка
действий  при  пожаре.  Для  того  чтобы  довести  действия  людей  при  эвакуации  до
автоматизма, необходимы регулярные тренировки совместных действий в случае пожара.

На практическом занятии осуществляется:

В  случае  возникновения  пожара  действия  работников  образовательных  учреждений  и
привлекаемых к  тушению пожара лиц в  первую очередь  должны быть  направлены на
обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах
горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо
четко назвать адрес учреждения,  место возникновения пожара, а также сообщить свою
должность и фамилию);

б) задействовать  систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь
других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;

г)  организовать  встречу  пожарных  подразделений,  принять  меры по  тушению  пожара
имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а)  с  учетом  сложившейся  обстановки  определить  наиболее  безопасные  эвакуационные
пути  и  выходы,  обеспечивающие  возможность  эвакуации  людей  в  безопасную  зону  в
кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям,
преподавателям,  воспитателям,  мастерам  и  другим  работникам  учреждения  нельзя
оставлять обучаемых без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

в)  эвакуацию  обучаемых следует  начинать  из  помещения,  в  котором возник  пожар,  и
смежных  с  ним  помещений,  которым  угрожает  опасность  распространения  огня  и
продуктов горения;

г)  тщательно  проверить  все  помещения,  чтобы  исключить  возможность  пребывания  в
опасной зоне обучаемых;

д) выставлять посты безопасность на выходах в здание, чтобы исключить возможность
возвращения обучаемых и работников в здание, где возник пожар;

е) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия
для безопасной эвакуации людей;

ж) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание
распространения огня и дыма в смежные помещения.  Покидая помещения или здание,
следует закрывать за собой все двери и окна.

Контрольные вопросы

1.Что такое пожар?

2.Условия возникновения пожара?

3.Виды горения?



Практическое занятие № 4     (2  часа)

Тема: Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих
ядовитых веществ.

Цель занятия:

1. Расширить  кругозор  обучаемых  о  негативном  воздействии  на  человека  и
окружающую среду ЧС природного и техногенного характера.

2. Разъяснить  обучаемым  порядок  действий  при  угрозе  или  возникновении  ЧС
природного и техногенного характера.

3. Практически  отработать  отдельные  вопросы,  связанные  с  ЧС  природного  и
техногенного характера.

Пояснения

В современном мире существуют ЧС двух видов:

1. Природные.

2. Техногенные.

Источниками  их  возникновения  служат  различные  причины.  Способы  защиты  и
минимизации воздействия на человека и окружающую среду определены и разработаны.
Понять  причину,  породившую ЧС, её вредные и опасные факторы, способы защиты и
является основной задачей обучаемых.

Задание

Выполнить  детализацию  (тип  ЧС,  причина  или  источник  возникновения,  поражающее
воздействие на людей и окружающую среду, масштаб последствий, факторы выживания)
по одной из ЧС природного и техногенного характера

Необходимые принадлежности

1. Тетрадь.

2. Ручка.

3. Справочная литература.

Работа в аудитории

Обучаемый получает задание о выполнении детализации одного из ЧС.

Например:

1. Детализация ЧС природного характера.

Дать развернутую характеристику метеорологически опасному явлению - урагану.

1. Детализация ЧС техногенного характера.

Дать развернутую характеристику техногенной аварии - пожару и взрыву.

На практическом занятии рассматриваются:

А) ЧС техногенного характера:

- аварии с выбросом радиоактивных веществ;



- аварии с выбросом химически опасных веществ;

- пожары и взрывы;

- транспортные аварии;

- аварии на энергетических и коммунальных системах;

- обрушение зданий и сооружений.

Б) ЧС природного характера

- геофизические опасные явления;

- геологические опасные явления;

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления;

- морские гидрологические опасные явления;

- гидрологические опасные явления;

- природные пожары.

Контрольные вопросы

1. Что такое ЧС?

2. Основные причины техногенных ЧС?

3. Характерные ЧС района проживания?

Практическое занятие № 5     (2  часа)

Тема: Отработка  действий  по  обеспечению  безопасности  при  эпидемии,  при  ведении
боевых  действий,  во  время  общественных  беспорядков,  при  угрозе  совершения  и
совершённом теракте.

Цель занятия:

Закрепление  теоретических  знаний  о  ЧС  социального  характера,  терроризме  и
приобретение практических навыков поведения при обнаружении взрывных устройств

Задание

1.Просмотреть учебный фильм.

2.Изучить ФЗ «О противодействии терроризму».

Выписать основные понятия ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму».

3. Изучить памятку по действиям при террористических актах.

4. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств.

Контрольные вопросы

1. Что такое терроризм?

2. Что включает в себя террористическая деятельность?

3. Раскройте понятие террористического акта.



4. Что означает противодействие терроризму?

5. Контртеррористическая операция это?

6. Для  чего  применяются  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  в  борьбе  с
терроризмом?

7. Кто  принимает  решение  о  применении  Вооруженными  Силами  Российской
Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся
за ее пределами террористов и (или) их баз?

8. Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих
правовой и социальной защите.

9. Ответственность организаций за причастность к терроризму.

10. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом

Практическое занятие № 6     (2  часа)

Тема: Строевые приёмы и движения без оружия

Цель занятия:

1. Выработать навыки в выполнении строевой стойки и поворотов на месте.

2. Дать практику в подаче команд.

3. Выработка строевой выправки обучаемых.

Пояснения

Строевая  подготовка  является  одним  из  важнейших  предметов  военного  обучения  и
воспитания.  Она дисциплинирует  обучаемых,  вырабатывает  у  них  отличную строевую
выправку, умение быстро и четко выполнять строевые приемы, прививает аккуратность,
ловкость  и  выносливость.  Строевая  подготовка  — дело  сугубо  практическое.  Каждый
прием  или  действие  нужно  отрабатывать  многократным  повторением,  придерживаясь
такой последовательности:

 назвать прием (действие) и подать команду, по которой он выполняется;

 показать образцовое выполнение приема (действия) в целом, затем по разделениям
с одновременным кратким объяснением правил и порядка его выполнения;

 научить  обучаемых  технике  выполнения  приема  (действия)  сначала  по
разделениям, затем в целом;

 тренировать  учащихся  в  выполнении  приема  (действия),  добиваясь  ловкости,
быстроты и четкости действия.

Задание

Практически отработать строевой прием строевая стойка и повороты на месте.

Необходимые принадлежности

1.Строевой плац (строевая площадка).

2. Строевой устав ВС РФ.

Работа в аудитории



Строевая  стойка принимается  по команде «СТАНОВИСЬ» или «СМИРНО».  По этой
команде стоять прямо, без напряжения,  каблуки поставить вместе,  носки выровнять по
линии  фронта,  поставив  их  на  ширину  ступни;  ноги  в  коленях  выпрямить,  но  не
напрягать; грудь приподнять, а все тело несколько подать вперед; живот подобрать; плечи
развернуть; руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и
посредине  бедер,  а  пальцы  полусогнуты  и  касались  бедра;  голову  держать  высоко  и
прямо,  не  выставляя  подбородка;  смотреть  прямо  перед  собой;  быть  готовым  к
немедленному  действию. Строевая  стойка  на  месте  принимается  и  без  команды:  при
отдании и получении приказа, при докладе, во время исполнения Государственного гимна
Российской  Федерации,  при  выполнении  воинского  приветствия,  а  также  при  подаче
команд.

Повороты  на  месте  выполняются  по  командам: «Напра-ВО»,  «Нале-ВО»,  «Кру-
ГОМ». Повороты кругом, налево производятся в сторону левой руки на левом каблуке и
на правом носке;  повороты направо — в сторону правой руки на правом каблуке и на
левом  носке.  Повороты  выполняются  в  два  приема:  первый  прием  —  повернуться,
сохраняя правильное положение корпуса, и, не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть
тела на впереди стоящую ногу; второй прием — кратчайшим путем приставить другую
ногу.

На практическом занятии осуществляется:

Разучивание строевой стойки

1. Выполнение этого подготовительного упражнения осуществляется по команде "Носки
свести, делай – РАЗ, носки развести, делай – ДВА, носки свести, делай – РАЗ" и т.д.
После  одиночной  тренировки  применить  попарную  тренировку,  для  чего  произвести
расчет  отделения  на  первый и  второй  и  подать  команду: "Первые номера  налево,  а
вторые напра  –  ВО",  затем:  "Первые номера  проверяют,  вторые выполняют –  к
попарной тренировке – ПРИСТУПИТЬ".

2.  Приподнимание  груди  с  подачей  корпуса  несколько  вперед,  подбирание  живота,
развертывание плеч и опускание рук посередине бедра:

Начиная  это  упражнение,  необходимо  сделать  глубокий  вдох  и  в  таком  положении
задержать грудную клетку, сделать выдох и продолжить дыхание с приподнятой грудью.
Приподнять  грудь,  корпус  тела  следует  немного  подать  вперед  и  подобрать  живот,  а
плечи развернуть.  Руки при этом опускаются так,  чтобы кисти,  обращенные ладонями
внутрь,  были  сбоку  и  посередине  бедер,  а  пальцы  полусогнуты  и  касались  бедер.
Разучивание  этого  подготовительного  упражнения  производить  по  команде: "  Грудь
приподнять, живот подобрать, плечи развернуть, корпус тела подать живот, делай –
РАЗ, принять первоначальное положение, делай – ДВА".

3. Слитная тренировка всех элементов строевой стойки.

Подать  команду: "СТАНОВИСЬ",  "СМИРНО".  Проверить  правильность  выполнения
строевой стойки для чего  необходимо приказать  обучаемым подняться  на носки.  Если
строевая стойка принята правильно, то все обучаемые легко, без наклона вперед выполнят
команду.  Или  подать  команду: "Поднять  носки,  делай  –  РАЗ".  Те,  кто
принял правильную строевую стойку, носки поднять не смогут.

Прием,  команда,
действие

Ошибки

Строевая  стойка Ноги согнуты в коленях, носки не выровнены по линии фронта и не
развернуты на ширину ступни, каблуки не поставлены вместе.



Руки согнуты в локтях, кисти рук находятся не на середине бедра и не
обращены  ладонями  внутрь,  пальцы не  полусогнуты  и  не  касаются
бедра.

Грудь не приподнята, живот не подобран, плечи не развернуты, корпус
не подан вперед.

Голова опушена, выставлен подбородок.

Разучивание поворотов на месте

1.  Поворот  направо  разучивается  по  разделениям  на  два  счета.  Показав  прием  по
разделениям скомандовать: "Направо,  по разделениям,  делай –  РАЗ,  делай – ДВА".
Следить за тем, чтобы обучаемые по первому счету, резко повернувшись в сторону правой
руки  на  правом  каблуке  и  на  левом  носке,  сохраняли  положение  корпуса,  как  при
строевой стойке, и не сгибали ног в коленях, перенося тяжесть тела на впереди стоящую
ногу. Каблук сзади стоящей ноги и носок впереди стоящей ноги должны быть развернуты
так, чтобы после окончания поворота носки оказались развернутыми на ширину ступни.
Положение рук должно быть, как при строевой стойке. При неправильном или нечетком
выполнении элемента по счету "раз" подается команда "Отставить". По счету "делай –
ДВА" кратчайшим путем приставить левую ногу, не сгибая ее в колене. Разучив поворот
направо  по  разделениям,  приступить  к  разучиванию  его  в  целом.  Для  этого  подать
команду "Напра-ВО" и  сопровождать  подсчетом вслух "РАЗ,  ДВА".  Изучение  приема
можно продолжить под счет самих обучаемых или под барабан.

2.  Поворот  налево  разучивается  по  разделениям  на  два  счета.  Показав  прием  по
разделениям  скомандовать: "Налево,  по  разделениям,  делай  –  РАЗ". Обучаемые
должны повернуться на левом каблуке и правом носке, перенести тяжесть тела на левую
ногу, сохраняя правильное положение корпуса, не сгибая ног в коленях и не размахивая
во время поворота руками. По счету "делай – ДВА" правую ногу надо кратчайшим путем
приставить к левой так, чтобы каблуки были вместе, а носки развернутыми на ширину
ступни.

3. Поворот кругом выполняется по команде "Кру – ГОМ" также, как поворот налево, с
той лишь разницей, что разворот корпуса делается на 180 градусов. По команде "Кругом,
по разделениям, делай – РАЗ" надо резко повернуться на левом каблуке и правом носке,
не сгибая ног в коленях, перенести тяжесть тела на каблук левой ноги, подавая корпус
немного вперед. При повороте кругом также не допускается размахивание руками вокруг
корпуса.  По счету "делай –  ДВА" надо  кратчайшим путем приставить  правую ногу  к
левой  так,  чтобы  каблуки  были  вместе,  а  носки  развернутыми  на  ширину  ступни.
Добившись  правильного  выполнения  приема  по  разделениям  перейти  к  тренировке
обучаемых в выполнении поворота кругом в целом.

Прием,  команда,
действие

Ошибки

Повороты на месте После  поворота  не  сохраняется  правильное  положение  корпуса  или
ног.

Во время поворота ноги (нога) сгибаются в коленях.

Кисти рук не посередине бедер и пальцы не касаются бедра.



Нога приставляется не кратчайшим путем.

Положение  ног  при  повороте:
а – направо; б – налево; в - кругом

Контрольные вопросы

1. Для чего нужна строевая подготовка?

2. Когда принимается строевая стойка?

3. Какая команда подается для принятия строевой стойки?

4. Какая команда подается для выполнения поворотов?

Практическое занятие № 7     (2  часа)

Тема: Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

Цель занятия:

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема воинского приветствия на месте и
в движении.

2. Дать практику в подаче команд.

3. Выработка строевой выправки обучаемых.

Пояснения

Воинское  приветствие  является  воплощением  товарищеской  сплоченности
военнослужащих,  свидетельством  взаимного  уважения  и  проявлением  вежливости  и
воспитанности. Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) приветствовать друг
друга,  соблюдая  правила,  установленные  Строевым  уставом  Вооруженных  Сил
Российской Федерации.

Задание



Практически отработать строевой прием выполнение воинского приветствия на месте и в
движении.

Необходимые принадлежности

1.Строевой плац (строевая площадка).

2. Строевой устав ВС РФ.

Работа в аудитории

Воинское приветствие выполняется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил
строевой стойки и движения.

На практическом занятии осуществляется:

1.  Обучение  правилам  выполнения  воинского  приветствия  на  месте  надо  проводить
вначале без головного, а потом с надетым головным убором. Рассказав и показав солдатам
правила  выполнения  воинского  приветствия  на  месте,  начинать  разучивание  их  по
разделениям  на  два  счета  по  команде "Для  выполнения  воинского  приветствия  на
месте, начальник с фронта (справа, слева, сзади), по разделениям: делай – РАЗ, делай
– ДВА". При подходе начальника за три-четыре шага по счету "делай – РАЗ" обучаемые
должны  принять  положение  строевой  стойки,  если  необходимо  –  повернуться  в  его
сторону,  с  одновременным  приставлением  ноги  энергично  повернуть  голову  с
приподнятым  подбородком  в  сторону  начальника,  смотреть  в  лицо  начальнику,
поворачивая  вслед  за  ним  голову.  По  счету "делай  –  ДВА" голову  ставят  прямо  и
принимают положение "вольно". И так повторяются команды для выполнения воинского
приветствия начальнику, идущему с разных направлений.

2. Обучение приемам выполнения воинского приветствия на месте при надетом головном
уборе проводится по разделениям в том же порядке, что и без головного убора. При этом
следует  вначале  обучить  правильно  прикладывать  руку  к  головному убору.  Для  этого
показать и рассказать, что правая рука прикладывается к головному убору после принятия
положения  "смирно"  кратчайшим  путем,  а  при  повороте  в  сторону  начальника  –
одновременно с приставлением сзади стоящей ноги. Обратить внимание солдат на то, что
правая  рука  должна иметь  прямую ладонь,  пальцы вместе,  средний палец  касается  не
головы у виска, а нижнего края головного убора (у козырька), локоть при этом должен
быть на линии и на высоте плеча.  Обучение приему прикладывания руки к головному
убору начинается по команде "Прикладывание руки к головному убору и опускание ее
по  разделениям:  делай  –  РАЗ,  делай  –  ДВА".  По  счету "делай  –  РАЗ" обучаемые,
находясь в разомкнутом одношереножном строю, энергично прикладывают правую руку к
головному  убору,  по  счету "делай  –  ДВА" энергично  опускают  правую  руку  вниз.
Тренировать обучаемых в выполнении воинского приветствия в целом.

3. В движении без оружия воинское приветствие отдается при встрече друг с другом и при
обгоне. Обучение выполнению воинского приветствия в движении при надетом головном
уборе производится на шесть счетов. По счету "делай – РАЗ" сделать шаг левой ногой и
с  постановкой  ноги  на  землю  голову  повернуть  в  сторону  начальника,  одновременно
приложить руку к головному убору, левую руку опустить вниз к бедру. По счету "делай –
ДВА",  "делай  –  ТРИ",  "ЧЕТЫРЕ", делать  шаги  правой  (левой)  ногой; "делай  –
ПЯТЬ" одновременно  с  постановкой  левой  ноги  на  землю  голову  поставить  прямо,
правую руку опустить от головного убора вниз. По счету “делай – ШЕСТЬ” правую ногу
приставить  к  левой,  а  правую  руку  опустить  к  бедру.  Убедившись,  что  обучаемые
правильно  поняли  прием,  выстроить  отделение  в  колонну  по  одному  и  приступить  к
тренировке  под  счет  обучаемых  или  под  барабан.  Для  проверки  умения  обучаемых
выполнять воинское приветствие в движении выстроить отделение в колонну по одному,



подать  команду ”Для  выполнения  воинского  приветствия,  дистанция  10  шагов,
шагом – МАРШ” и пропустить отделение мимо себя. Обучаемые поочередно проходят
мимо и выполняют воинское приветствие.

Показав  прием  в  целом  и  по  разделениям,  пояснить,  что  для  выполнения  воинского
приветствия вне строя без головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего)
одновременно с постановкой ноги на землю необходимо прекратить движение руками,
повернуть голову в его сторону и,  продолжая движение,  смотреть  ему в лицо;  пройдя
начальника,  голову  поставить  прямо  и  продолжать  движение  руками.  Изучение  этого
приема  командир  отделения  начинает  по разделениям  на  четыре-шесть  счетов.  Прием
разучивается  по  команде “Выполнение  воинского  приветствия  в  движении,
начальник справа (слева),  по разделениям:  делай – РАЗ,  делай –  ДВА” и  т.  д.  По
счету ”делай – РАЗ” сделать шаг левой ногой, одновременно с постановкой ее на землю
прекратить движение руками и повернуть голову в сторону начальника. По счету “ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ" движение продолжать с прижатыми руками и повернутой головой, по
счету "делай  –  ПЯТЬ" одновременно  с  постановкой  левой  ноги  на  землю  голову
поставить прямо. По счету “делай – ШЕСТЬ” правую ногу приставить к левой.

Выполнение воинского Выполнение воинского

приветствия на месте приветствия в движении

Прием,  команда,
действие

Ошибки

Выполнение
воинского
приветствия

Воинское приветствие выполняется менее или более чем за 3-4 шага.

Пальцы  руки,  приложенной  к  головному  убору,  не  вместе,  ладонь
согнута, средний палец не касается нижнего края головного убора (у
козырька).

Локоть руки не на линии и высоте плеча.



При повороте головы изменилось положение руки у головного убора.

Рука прикладывается к головному убору не кратчайшим путем.

Контрольные вопросы

1. Для чего применяется воинское приветствие?

2. Какие команды подаются для выполнения воинского приветствия?

Практическое занятие № 8     (2  часа)

Тема: Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него.

Цель занятия:

1. Выработать навыки в выполнении строевого приема выход из строя и постановка в
строй, подход к начальнику и отход от него.

2. Дать практику в подаче команд.

3. Выработка строевой выправки обучаемых.

Пояснения

Выход из строя применяется:

1. для выхода из строя по вызову;

2. для выхода из строя на указанное количество шагов.

Подход к начальнику применяется:

1. для подхода к начальнику по вызову;

2. для подхода к начальнику вне строя.

Отход от начальника применяется:

1. для отхода от начальника вне строя;

2. для отхода от начальника в строю.

Возвращение в строй применяется:

1. для постановки в строй после выхода по вызову;

2. для постановки в строй после выхода на указанное количество шагов.

Задание

Практически отработать строевой прием выход из строя и постановка в строй, подход к
начальнику и отход от него.

Необходимые принадлежности

1.Строевой плац (строевая площадка).

2. Строевой устав ВС РФ.

Работа в аудитории

Для выхода военнослужащего из строя подается команда.



Например: "Рядовой Иванов. ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ НА СТОЛЬКО-ТО ШАГОВ" или
"Рядовой Иванов. КО МНЕ (БЕГОМ КО МНЕ)".

На практическом занятии осуществляется:

Обучаемый, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по команде о выходе (о вызове) из
строя отвечает: "Есть". По первой команде обучаемый строевым шагом выходит из строя
на  указанное  количество  шагов,  считая  от  первой  шеренги,  останавливается  и
поворачивается  лицом  к  строю.  По  второй  команде  военнослужащий,  сделав один-
два шага  от  первой  шеренги  прямо,  на  ходу  поворачивается  в  сторону  начальника,
кратчайшим путем строевым шагом подходит (подбегает) к нему и, остановившись за два-
три шага, докладывает о прибытии.

Доклад о прибытии.

Например: «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу прибыл» или
«Товарищ полковник. Капитан Петров по вашему приказу прибыл».

Для возвращения военнослужащего в строй подается команда.

Например: "Рядовой Иванов. СТАТЬ В СТРОЙ" или только "СТАТЬ В СТРОЙ".

По команде "Рядовой Иванов" военнослужащий, стоящий лицом к строю, услышав свою
фамилию, поворачивается лицом к начальнику и отвечает: "Я", а по команде "СТАТЬ В
СТРОЙ", если он без оружия или с оружием в положении "за спину", прикладывает руку
к  головному  убору,  отвечает:  "Есть",  поворачивается  в  сторону  движения,  с  первым
шагом опускает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое
место в строю.

Если  подается  только  команда "СТАТЬ  В  СТРОЙ", военнослужащий  возвращается  в
строй без предварительного поворота к начальнику.

1.  Подход  к  начальнику  рекомендуется  разучивать  по  разделениям  на  три  счета.  По
счету "делай  –  РАЗ" левой  ногой  сделать  строевой  шаг  вперед,  произведя  движение
руками в такт шага, и зафиксировать положение на левой ноге, руки опущены к бедрам.
По счету "делай – ДВА" приставить  правую ногу и  одновременно приложить  правую
руку к головному убору. По счету "делай – ТРИ" руку опустить к бедру. После этого
упражнение повторяется.

2.  Разучивание  подхода  к  начальнику  можно проводить  на  четыре  счета  с  движением
вперед на три шага.  По команде "Подход к начальнику,  по разделениям на четыре
счета,  с  движением  три  шага  вперед  –  начи  –  НАЙ".  По  счету "РАЗ,  ДВА,
ТРИ" сделать три строевых шага вперед, по счету "четыре" приставить правую ногу к
левой  и  одновременно  правую  руку  приложить  к  головному  убору.  По  следующему
счету "раз,  два,  три" руку держать  у головного убора,  а  по счету "четыре" опустить.
Упражнение повторяется несколько раз.

3. Разучивание отхода от начальника по разделениям рекомендуется проводить на четыре
счета по команде "Отход от начальника, по разделениям на четыре счета – начи –
НАЙ".  По счету "делай –  РАЗ" все солдаты отделения  прикладывают правую руку к
головному убору и отвечают: "Есть". По счету "делай – ДВА" поворачиваются кругом
(направо, налево) и приставляют правую ногу. По счету "делай – ТРИ" с первым шагом
(с  постановкой  левой  ноги  на  землю)  опускают  руку.  По  счету "делай  –
ЧЕТЫРЕ" приставляют правую ногу к левой.

4. Для привития обучаемым твердых навыков в действиях при подходе к начальнику и
отходе от него рекомендуется  тренировать  их в  обычном темпе на девять счетов.  Для
этого отделение выстраивается в колонну по одному. По команде "Подход к начальнику



и отход от него, на девять счетов, с подсчетом вслух – начи – НАЙ" военнослужащие
по  первым  трем  счетам  делают  три  шага  вперед,  начиная  с  левой  ноги.  По
счету "ЧЕТЫРЕ" одновременно  с  приставлением  правой  ноги  к  левой  прикладывают
правую  руку  к  головному  убору,  по  счету "ПЯТЬ" опускают  руку.  По
счету "ШЕСТЬ" вновь  прикладывают  руку  к  головному  убору.  По  счету "СЕМЬ",
"ВОСЕМЬ" поворачиваются кругом. По счету "ДЕВЯТЬ" приставляют правую ногу к
левой.

Подход к начальнику

Прием,  команда,
действие

Ошибки

Выход  из  строя  и
возвращение  в
строй

Выход из строя и возвращение в строй производится походным шагом.

Выход из строя осуществлен не на указанное количество шагов.

После выхода не осуществлен поворот лицом к строю.

Нет ответа: «Есть» после команды о выходе из строя.

По  команде,  например:  «Рядовой  ИВАНОВ»,  военнослужащий,
стоящий лицом к строю, не повернулся к начальнику или не ответил



«Я».

По команде  «Стать  в  строй»  военнослужащий  не  приложил руку к
головному убору или не ответил «Есть».

Нарушается положение строевой стойки.

Возвращение в строй производится не кратчайшим путем.

Остальные недостатки те же, что и при движении строевым шагом.

Подход  к
начальнику  вне
строя  и  отход  от
него

Военнослужащий, услышавший свое воинское звание и фамилию, не
повернулся лицом к начальнику и не ответил «Я».

При подходе к начальнику за 5-6 шагов не перешел на строевой шаг.

Получив  приказ,  военнослужащий  не  приложил  или  неправильно
приложил руку к головному убору.

Нет ответа «Есть» после получения приказа.

При отходе не сделал 3-4 шага строевым шагом.

Остальные  недостатки  те  же,  что  и  при  выполнении  предыдущих
приемов.

Подход  к
начальнику  из
строя  и  отход  от
него

При выходе из строя военнослужащий не сделал 1-2 шага от первой
шеренги  прямо  или  не  выполнил  в  движении  поворот  в  сторону
начальника.

Подход (отход) осуществлен не кратчайшим путем.

При подходе военнослужащий не одновременно с приставлением ноги
приложил руку к головному убору.

Остальные недостатки те же, что при выходе и возвращении в строй.

Отход от начальника: а – приложить руку к головному убору; б – повернуться кругом; в
– приставить ногу; г – шаг вперед; д – опустить руку; е – приставить ногу

Контрольные вопросы

1. Для чего применяется строевой прием выход из строя?

2. Для чего применяется строевой прием подход к начальнику?

3. Команды, подаваемые для выполнения строевых приемов?

Практическое занятие № 9     (2  часа)

Тема: Неполная разборка и сборкам автомата.

Цель занятия:

1. Показать порядок выполнения неполной разборки и сборки АК.

2.Формирование навыков умелого обращения с оружием.

3.Воспитание чувства гордости за Отечественное оружие.

Пояснения



Выполнение нормативов по огневой подготовке способствует уверенному и грамотному
обращению  обучаемого  с  оружием,  использованию  его  по  предназначению  в  любых
условиях складывающейся обстановки.

Задание

Практически осуществить неполную разборку и сборку АК.

Необходимые принадлежности

1. Автомат АК-74.

2. Столы для сборки-разборки оружия.

3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5.45
РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н).

Работа в аудитории

Разборку  и  сборку  автомата  производить  на  столе  или  чистой  подстилке;  части  и
механизмы класть  в  порядке разборки,  обращаться  с  ними осторожно,  не  класть  одну
часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата
сличить номера на его частях; у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны
соответствовать номера на газовой трубке,  затворной раме, затворе,  крышке ствольной
коробки и других частях автомата.

На практическом занятии осуществляется:

1. Порядок неполной разборки автомата.

Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой
рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть
магазина вперед и отделить его.

Проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести
рукоятку  затворной  рамы  назад,  осмотреть  патронник,  отпустить  рукоятку  затворной

рамы и спустить курок с боевого взвода. 

Вынуть пенал с принадлежностью из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки
крышку  гнезда  приклада  так,  чтобы  пенал  под  действием  пружины  вышел  из  гнезда;
раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку. У
автомата  со  складывающимся  прикладом  пенал  носится  в  кармане  сумки  для

магазинов. 



Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-
под  упора  на  основании  мушки,  и  вынуть  шомпол  вверх.  При  отделении  шомпола

разрешается пользоваться выколоткой. 

Отделить  у  автомата  дульный  тормоз-компенсатор.  Утопить  отверткой  фиксатор
дульного  тормоза-компенсатора.  Свернуть  дульный  тормоз-компенсатор  с  резьбового
выступа основания мушки (со ствола), вращая его против хода часовой стрелки.

Отделить  крышку  ствольной  коробки.  Левой  рукой  обхватить  шейку  приклада,
большим  пальцем  этой  руки  нажать  на  выступ  направляющего  стержня  возвратного
механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и

отделить крышку. 

Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада,
правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода
его  пятки  из  продольного  паза  ствольной  коробки;  приподнять  задний  конец
направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

Отделить  затворную  раму  с  затвором. Продолжая  удерживать  автомат  левой  рукой
правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и

отделить от ствольной коробки.

Отделить  затвор  от  затворной  рамы. Взять  затворную  раму  в  левую руку  затвором
кверху;  правой рукой отвести затвор назад,  повернуть его так,  чтобы ведущий выступ
затвора  вышел  из  фигурного  выреза  затворной  рамы,  и  вывести  затвор

вперед. 

Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой,
правой  рукой  надеть  пенал  принадлежности  прямоугольным  отверстием  на  выступ



замыкателя газовой трубки. Повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и
снять газовую трубку с патрубка газовой каморы.

1. Порядок сборки автомата после неполной разборки.

Присоединить  газовую  трубку  со  ствольной  накладкой.  Удерживая  автомат  левой
рукой, правой рукой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой
каморы и  прижать  задний  конец  ствольной накладки  к  стволу;  повернуть  с  помощью
пенала принадлежности замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке
прицела.

Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор в
правую руку и вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор
так, чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть
затвор вперед.

Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму
в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении.
Левой рукой обхватить шейку приклада, правой рукой ввести газовый поршень в полость
колодки  прицела  и  продвинуть  затворную  раму  вперед  настолько,  чтобы  отгибы
ствольной  коробки  вошли  в  пазы  затворной  рамы,  небольшим  усилием  прижать  ее  к
ствольной коробке и продвинуть вперед.

Присоединить  возвратный  механизм.  Правой  рукой  ввести  возвратный  механизм  в
канал  затворной  рамы;  сжимая  возвратную  пружину,  подать  направляющий  стержень
вперед и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

Присоединить  крышку  ствольной  коробки.  Вставить  крышку  ствольной  коробки
передним  концом  в  полукруглый  вырез  на  колодке  прицела;  нажать  на  задний  конец
крышки ладонью правой руки вперед и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня
возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

Спустить  курок  с  боевого  взвода  и  поставить  на  предохранитель.  Нажать  на
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз-компенсатор
на резьбовой выступ основания мушки (на ствол) до упора.

Присоединить, шомпол.

Вложить пенал в гнездо  приклада.  Уложить  принадлежность  в  пенал и  закрыть  его
крышкой,  вложить  пенал  дном  в  гнездо  приклада  и  утопить  его  так,  чтобы  гнездо
закрылось крышкой.

Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада
или цевье, правой рукой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть
магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за опорный выступ магазина.

Контрольные вопросы

1.Назначение и ТТХ АК-74?

2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74?



3.Назначение частей АК-74?

Практическое занятие № 10     (2  часа)

Тема: Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.

Цель занятия:

1. Отработать с обучаемыми нормативы по огневой подготовке №7,8.

2. Формирование навыков умелого обращения с оружием.

3. Воспитание чувства гордости за Отечественное оружие.

Пояснения

Выполнение нормативов по огневой подготовке способствует уверенному и грамотному
обращению  обучаемого  с  оружием,  использованию  его  по  предназначению  в  любых
условиях складывающейся обстановки.

Задание

Практическая отработка нормативов по огневой подготовке №7,8 по неполной разборке и
сборке автомата.

Необходимые принадлежности

1. Автомат АК-74.

2. Столы для сборки-разборки оружия.

3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5.45
РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н).

Работа в аудитории

Разборку  и  сборку  автомата  производить  на  столе  или  чистой  подстилке;  части  и
механизмы класть  в  порядке разборки,  обращаться  с  ними осторожно,  не  класть  одну
часть на другую и не применять излишних усилий и резких ударов. При сборке автомата
сличить номера на его частях; у каждого автомата номеру на ствольной коробке должны
соответствовать номера на газовой трубке,  затворной раме, затворе,  крышке ствольной
коробки и других частях автомата.

На  практическом  занятии  осуществляется  выполнение  обучаемыми  на  время
нормативов №7 и №8:

№
норматива

Наименование
норматива

Условия  (порядок)  выполнения
норматива

Вид
оружия

Оценка  по
времени

отл хор удовл

7 Неполная
разборка
оружия

Оружие – на подстилке.  Обучаемый
находится  у  оружия.  Норматив
выполняется одним обучаемым.

Время отсчитывается от команды «К

АК-74 15
с

17
с

19 с



неполной  разборке  оружия
приступить»  до  доклада  обучаемого
«Готов».

№
норматива

Наименование
норматива

Условия  (порядок)  выполнения
норматива

Вид
оружия

Оценка  по
времени

отл хор удовл

8 Сборка оружия
после
неполной
разборки

Оружие  разобрано.  Части  и
механизмы аккуратно  разложены на
подстилке.  Обучаемый  находится  у
оружия.  Норматив  выполняется
одним обучаемым

Время отсчитывается от команды "К
сборке  оружия  приступить"  до
доклада обучаемого "Готово"

АК-74 25
с

27
с

32 с

Контрольные вопросы

1.Назначение и ТТХ АК-74?

2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74?

3.Назначение частей АК-74?

4. Временные показатели выполнения нормативов № 7,8.

Практическое занятие № 11     (2  часа)

Тема: Стрельба из пневматической винтовки.

Цель занятия:

1. Практически отработать с обучаемыми действия по принятию положения для стрельбы
лежа.

2. Практически отработать с обучаемыми действия по выполнению нормативов № 1,2 по
огневой подготовке.

3. Формирование навыков умелого обращения с оружием

Пояснения

Автоматчик  изготавливается  к  стрельбе  по  команде  или  самостоятельно.  На  учебных
занятиях команда для изготовки к стрельбе может подаваться раздельно, например: «На
рубеж  открытия  огня,  Шагом  -  Марш»,  и  затем «Заряжай». Если  нужно,  перед
командой «Заряжай» указывается положение для стрельбы.

Задание

Практическая отработка нормативов по огневой подготовке №7,8 по неполной разборке и
сборке автомата.

Необходимые принадлежности

1. Автомат АК-74.

2. Столы для сборки-разборки оружия.



3. Руководство по 5.45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5.45
РПК (РПК 74, РПКС 74, РПК 74 Н, РПКС 74 Н).

Работа в аудитории

Изготовка  к  стрельбе  включает принятие  положения  для  стрельбы  и  заряжания
автомата.

На практическом занятии осуществляется:

Порядок  принятия  положения  для  стрельбы
лежа  из  автомата:
а – автоматчик  опирается  на левое колено и
левую руку; б – автомат удерживается левой
рукой  за  цевье

Положение  при  стрельбе  лежа  с  упора:
а – удержание автомата за магазин;

б - удержание автомата за цевье

Принятия положения для стрельбы лежа
Если автомат  находится  в  положении «на
ремень»,  подать  правую  руку  по  ремню
несколько вверх и, снимая автомат с плеча,
подхватить  его левой рукой за  спусковую
скобу  и  ствольную  коробку,  затем  взять
автомат  правой  рукой  за  ствольную
накладку  и  цевье  дульной частью вперед.
Одновременно с этим сделать полный шаг
правой  ногой  вперед  и  немного  вправо.
Наклоняясь  вперед,  опуститься  на  левое
колено и поставить  левую руку на  землю
впереди  себя,  пальцами  вправо.  Затем,
опираясь  последовательно  на  бедро левой
ноги  и  предплечье  левой  руки,  лечь  на
левый бок и быстро повернуться на живот,
раскинув  ноги  слегка  в  стороны  носками
наружу; автомат при этом положить цевьем
на  ладонь  левой  руки.
Приемы  стрельбы  лежа  с  упора
Для  стрельбы  из  автомата  лежа  с  упора
положить  автомат  цевьем  на  упор  и
удерживать его левой рукой за магазин или
цевье,  а  правой за  пистолетную рукоятку.
Жесткий  упор  для  смягчения  перекрыть
дерном, свернутой плащ-палаткой, скаткой
шинели и т.п.

Выполнение нормативов № 1, 2

№
норм.

Наименование
норматива

Условия (порядок) выполнения
норматива

Вид
оружия

Оценка по времени

«отл.» «хор.» «уд.»

1. Изготовка  к
стрельбе  из
различных
положений
(лежа,  с  колена,
стоя,  из-за
укрытия)  при
действиях  в
пешем порядке.

Обучаемый (расчет) с оружием
в исходном положении в 10 м
от огневой позиции (места для
стрельбы).  Автомат,  ручной
пулемет  в  положении  «На
ремень».
Магазин,  снаряженный  пятью
учебными патронами,  в сумке.
Сумка  застегнута.

Автомат 7 с 8 с 10 с



Руководитель  указывает
огневую  позицию  (место  для
стрельбы),  положение  для
стрельбы,  сектор  стрельбы  и
подаёт  команду: «К
БОЮ». Обучаемый  (расчет)
изготавливается  к  стрельбе
(переводит  оружие  из
походного положения в боевое,
заряжает  оружие)  и
докладывает: «Такой-то к бою
готов». На  прицелах  должны
быть  нулевые  установки,
пузырьки  уровней  -  на
середине.
Время  отсчитывается  от
команды «К  БОЮ» до
доклада «Такой-то  к  бою
готов»

2. Разряжание
оружия  при
действиях  в
пешем порядке.

Обучаемый  (расчет)  выполнил
команду «К  БОЮ» (оружие
заряжено).  Руководитель
подает
команду: «РАЗРЯЖАЙ»,
«ОТБОЙ».  Обучаемый
(расчет)  разряжает  оружие
(переводит оружие из боевого в
походное  положение).  У
автомата извлекает из магазина
патроны,  кладет  магазин  в
сумку и становится в исходное
положение  в  10  м  от  огневой
позиции, имея оружие и сумку
в  положении,  указанном  в
нормативе  №  1.
Время  отсчитывается  от
команды «РАЗРЯЖАЙ»,
«ОТБОЙ» до  занятия
исходного положения в 10 м от
огневой позиции, имея оружие
в  положении,  указанном  в
нормативе  №  1,  и
представления
доклада «Оружие
разряжено, поставлено  на
предохранитель»

Автомат 16 с 17 с 20 с

Контрольные вопросы

1.Назначение и ТТХ АК-74?

2.В каких случаях производится неполная и полная разборка и сборка АК-74?



3.Назначение частей АК-74?

4. Временные показатели выполнения нормативов № 1,2,7,8.

Практическое занятие № 12     (2  часа)

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим

Цель занятия:

1.Ознакомиться  с  основными видами травм и приемами оказания  первой помощи при
травмах пострадавшим в ЧС мирного и военного времени;

2. Овладеть основными приемами оказания первой помощи при различных видах травм.

Пояснения

Первая помощь должна оказываться сразу же на месте происшествия,  быстро и умело,
еще до прихода врача или до транспортировки пострадавшего  в  больницу.  Правильно
оказанная  первая  помощь  часто  является  решающим  фактором  при  спасении  жизни
пострадавшего.

3адание

1.Просмотреть учебный фильм.

2.Ознакомиться  с  содержанием  учебного  пособия  (Косолапова  Н.В.  Безопасность
жизнедеятельности. Практикум: уч.пособие - АКАДЕМИЯ, 2013г. - 144 с.) на стр.114 –
122.

3.Изучите виды травм и правила оказания первой помощи при различных видах травм и
ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Что такое травма?

2, Какие факторы приводят к травмам?

З. Приведите примеры открытых и закрытых травм.

4. Каковы основные этапы первой помощи при ранениях?

5. Какие виды повязок вы знаете?

6. Бинты каких размеров используются для выполнения повязок?

7. Расскажите о правилах бинтования.

8. Приведите примеры бинтовых повязок. Какие из них самые распространенные?

9. Как выполняется циркулярная бинтовая повязка?

10. Как выполняется спиральная бинтовая повязка?

11. Что такое крестообразная повязка? При каких ранениях она применяется?

12. Приведите примеры не бинтовых повязок.

1З. В каком случае применяется косыночное бинтование?

14. Как выполняется «черепашья» повязка?



15. Как выполняется бинтовая повязка «чепец»?

16. Как выполнить повязку на глаз?

Практическое занятие № 13     (2  часа)

Тема: Наложение  кровоостанавливающего  жгута  (закрутки),  пальцевое  прижатие
артерий.

Цель занятия:

1. Повторить виды кровотечений.

2. Практически отработать вопрос наложения жгута и пальцевого прижатия

артерий.

3. Уметь оказать помощь и самопомощь.

Пояснения

Опасность любого кровотечения состоит в том, что в результате него падает количество
циркулирующей  крови,  ухудшаются  сердечная  деятельность  и  обеспечение  тканей
(особенно головного мозга),  печени и почек кислородом.  При обширной и длительной
кровопотере развивается малокровие (анемия).

Задание

Практически  отработать  вопросы  наложения  жгута  (закрутки),  и  пальцевого  прижатия
артерий.

Необходимые принадлежности

1. Бинты, вата.

2. Резиновые жгуты, марля.

3. Матерчатый жгут, косынка, шарф, палочка или карандаш, бинт.

Работа в аудитории

Повязки  должен  уметь  накладывать  каждый  человек,  ведь  травмы  (особенно  мелкие)
случаются часто, да и прикладывать различные лекарства на кожу приходится достаточно
часто.

На практическом занятии осуществляется:

1.1 Наложение давящей повязки

Методика. При небольшом капиллярном или венозном кровотечении из раны на руке или
ноге  достаточно  наложить  стерильную  повязку  и  потуже  её  прибинтовать  (давящая
повязка)  или  хорошо  притянуть  ватно-марлевый  тампон  к  ране  с  помощью
лейкопластыря.

Наложите  на  место  предполагаемого  ранения  стерильный  кусок  марли  или  бинта
сложенный в несколько раз (размер и форма куска зависят от размеров и конфигурации
ранения).  Сверху  положите  слой  ваты  толщиной  0,5  –  1,0  см.  Закрепите  повязку  при
помощи тугого кругового бинтования. Следите за тем, чтобы не перетянуть конечность
слишком сильно (до посинения кожи ниже повязки).

1.2 Пальцевое прижатие артерии выше раны



Методика.  Данный  метод  используют  при  сильном  артериальном  или  венозном
кровотечении. Для осуществления пальцевого прижатия артерии необходимо знать точки,
в которых ее можно прижать к кости.

Рассмотрите расположение наиболее доступных для прижатия точек на рисунке. Отыщите
эти точки у себя на теле и друг у друга.  Чтобы удостовериться,  правильно ли найдена
точка,  попытайтесь  прощупать  пульс;  как  правило,  в  этих  местах  удаётся  ощутить
пульсацию крови в сосуде. Прижмите артерию пальцем или кулаком, в зависимости от
местоположения и вида артерии.

Пальцевое прижатие обеспечивает почти мгновенную остановку кровотечения.  Однако,
даже обладая крепким телосложением, человек не может достаточно долго продолжать
прижатие, так как уже через 10–15 мин руки начинают уставать, и давление ослабевает. В
связи с этим сразу же после прижатия артерии нужно предпринять попытку остановки
кровотечения другим способом.

Точки прижатия важнейших артерий.

1 - височная;

2 - затылочная;

3 - нижнечелюстная;

4 - правая общая сонная;

5 - левая общая сонная;

6 - подключичная;

7 - подмышечная;

8 - плечевая;

9 - лучевая;

10 - локтевая;

11 - бедренная;

12 - задняя большеберцовая;

13 - артерия тыла стопы.



Артерии и места их прижатия при кровотечении.

1 - височная артерия;

2 - наружная челюстная артерия;

3 - сонная артерия;

4 - подключичная артерия;

5 - подмышечная артерия;

6 - плечевая артерия;

7 - лучевая артерия;

8 - локтевая артерия;

9 - ладонная артерия;

10 - подвздошная артерия;

11 - бедренная артерия;

12 - подколенная артерия;

13 - передняя большеберцовая артерия;

14 - задняя большеберцовая артерия;

15 - артерия стопы.

Пальцевое  прижатие  артерии  при
кровотечении.

1  -  прижатие  лучевой  и  радиальной
артерии при ранении ладони;

2 - прижатие височной артерии;

3  -  прижатие  наружной  челюстной
артерии;

4 - прижатие сонной артерии;

5 - прижатие плечевой артерии.

1.3 Наложение кровоостанавливающего жгута



Методика. Кровоостанавливающий жгут применяется при оказании первой помощи для
временной  остановки  кровотечения  из  сосудов  конечностей  путём  кругового
перетягивания  и  сдавления  тканей  вместе  с  кровеносными  сосудами.  Наибольшее
распространение в практике получили жгут Эсмарха (резиновая трубка длиной 1,5 м) и
ленточный кровоостанавливающий жгут.

При  артериальном  кровотечении  жгут  должен  располагаться  выше  (центральнее)
повреждённого участка: при ранении стопы или голени – на уровне бедра, выше колена;
при ранении кисти или предплечья – на плече, кроме средней его трети из-за большой
опасности травматизации нервных стволов.

При наложении жгута соблюдайте следующую последовательность действий:

1.  На  уровне  наложения  расправьте  складки  одежды или оберните  конечность  в  этом
месте мягкой тканью (куском марли).

2.  Жгут подведите  под конечность,  по  возможности  ближе к  источнику  кровотечения,
затем  захватите  его  у  конца  и  в  средней  части,  растяните  и  уже  в  растянутом  виде
оберните вокруг конечности до прекращения кровотечения из раны. Первый тур жгута –
кровоостанавливающий,  последующие  –  фиксирующие.  Постепенно  уменьшая
растяжение резины, закрепите весь жгут на конечности.  Туры укладывайте достаточно
плотно друг к другу,  чтобы избежать  ущемления тканей между ними,  не прикладывая
чрезмерных усилий, так как это может вызвать повреждение подлежащих тканей. Жгут
натягивайте лишь до той степени, которая необходима для остановки кровотечения, но не
более.

3. Для контроля эффективности сжатия артерий после наложения жгута прощупайте пульс
ниже него – исчезновение пульса свидетельствует о пережатии артерий.

4.  Под  жгут  поместите  записку  с  указанием  точного  времени  его  наложения  (час  и
минуты).  Оказывающий помощь или обеспечивающий транспортировку  пострадавшего
должен  помнить,  что  жгут  должен  оставаться  на  конечности  не  более  2  ч  после  его
наложения,  а  в  зимнее  время  и  в  холодном помещении  –  1-1,5  ч,  так  как  отсутствие
кровотока в конечности приводит к её омертвению.

Если за указанное время пострадавший не доставлен в лечебное учреждение, необходимо
ненадолго распустить жгут. Лучше эту манипуляцию проводить вдвоём: один прижимает
пальцем  артерию  выше  раны,  из  которой  истекает  кровь,  а  другой  медленно,  чтобы
быстрый ток крови не вытолкнул образовавшиеся тромбы, распускает жгут на 3-5 мин,
после чего вновь его накладывает, но уже выше прежнего места.

Ошибки и осложнения при наложении жгута. Слабое затягивание жгута вызывает лишь
передавливание поверхностно расположенных вен, в результате чего затрудняется отток
крови  и  кровотечение  из  раны  усиливается.  В  этом  случае  жгут  нужно  снять,
предварительно  прижав  артерию  пальцем,  и  наложить  вновь,  но  уже  с  большим
натяжением.  Слишком  сильное  затягивание  жгута,  особенно  на  плече,  может  вызвать
паралич периферических отделов конечности вследствие повреждения нервных стволов.
После наложения жгута на незащищенную кожу через 40 – 60 минут в месте наложения
появляются резкие боли, вызванные местным нарушением кровоснабжения тканей.

1.4 Наложение жгута-закрутки

Методика. Последовательность наложения матерчатого жгута:

1. Наложите на конечность матерчатый жгут выше места предполагаемого артериального
или ниже предполагаемого венозного кровотечения.

2. Свободный конец его проденьте через пряжку и максимально затяните.



3. Вращением деревянной палочки произведите дальнейшее сдавливание конечности до
прекращения кровотечения.

4. Палочку закрепите в одной из петель.

Временная остановка артериального кровотечения с помощью закрутки:

а — завязывание куска ткани выше места кровотечения; б— затягивание закрутки; в —
фиксация свободного конца палочки

Контрольные вопросы

1. Назовите виды кровотечений?

2. Характеристика видов кровотечений?

3. Правила наложения кровоостанавливающего жгута?

Практическое занятие № 14     (2  часа)

Тема: Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания.

Цель занятия:

1. Практически отработать непрямой массаж сердца.

2. Определение состояния пострадавшего.

3адание

1.Просмотреть видеофильм

2. Расставьте в правильном порядке действия при нанесении прекардиального удара.

1.  Нанесите  ребром  сжатой  в  кулак  ладони  немного  выше  прикрытого  пальцами
мечевидного отростка прекардиалъный удар.

Выглядит это так: двумя пальцами одной руки вы прикрываете мечевидный отросток, а
кулаком другой руки наносите удар (при этом локоть руки направлен вдоль туловища
пострадавшего).

2.  Освободите  грудную  клетку  от  одежды.  Чтобы  не  терять  время,  свитер,  майку  не
снимают, а сдвигают к шее. Галстук у мужчины нужно cнять. Ремень на брюках, юбках
следует расстегнуть. Также надо убедиться. что в области грудной клетки нет медальонов,
крестиков или других предметов.



3. Приподнимите веко пострадавшего и проверьте реагирует ли зрачок на свет (сужается
при освещении).  Затем проверьте пульс на сонной артерии (боковая поверхность шеи).
Пульс проверяют не менее 10 с, чтобы не ошибиться.

4. Когда вы удостоверились, что у пострадавшего нет пульса, то переверните его на спину
и начинайте сердечно-легочную реанимацию.

5. Прикройте двумя пальцами мечевидны отросток, чтобы уберечь его от повреждения.
Он находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при резком ударе
отломиться и травмировать печень.

3.  Имитируйте  оказание  пострадавшему  первой  помощи  –  установите  наличие  или
отсутствие дыхания, пульса, выполните следующие приемы:

- прекардиальный удар;

- искусственное дыхание методом «изо рта в рот»

Техническое оснащение: подстилка на пол, салфетка или кусок марли, муляж человека.

Практическое занятие № 15     (2  часа)

Тема: Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца.

Цель занятия:

1. Практически отработать непрямой массаж сердца.

2. Определение состояния пострадавшего.

Пояснения

Искусственный массаж сердца (или непрямой массаж сердца, компрессия грудной клетки)
—  комплекс  мер,  направленных  на  поддержание  кровообращения  у  человека  при
остановке  сердцебиения.  Различают  также  прямой  массаж  сердца  -  производится  при
вскрытой грудной клетке хирургом.

Задание

Практически отработать вопрос выполнения непрямого массажа сердца.

Необходимые принадлежности

1.Тренажер.

Работа в аудитории

Кровообращение  можно  восстановить,  нажимая  на  грудную  клетку.  При  этом  сердце
сдавливается  между  грудиной  и  позвоночником,  а  кровь  выталкивается  из  сердца  в
сосуды.  Ритмичные  нажатия  имитируют  сердечные  сокращения  и  восстанавливают
кровоток.  Этот  массаж  называется  непрямым,  потому  что  спасатель  воздействует  на
сердце через грудную клетку.

Пострадавшего  укладывают  на  спину,  обязательно  на  жёсткую  поверхность.  Если  он
лежит на кровати, его следует переложить на пол.

Одежду на груди больного расстегивают, освобождая грудную клетку. Спасатель стоит (в
полный рост или на коленях) сбоку от пострадавшего. Одну ладонь он кладет на нижнюю
половину  грудины  больного  так,  чтобы  пальцы  были  ей  перпендикулярны.  Поверх
помещают другую руку. Приподнятые пальцы не касаются тела. Прямые руки спасателя



располагаются  перпендикулярно  грудной  клетке  пострадавшего.  Массаж  производят
быстрыми толчками, тяжестью всего тела, не сгибая руки в локтях. Грудина больного при
этом должна прогибаться на 4-5 см.

На практическом занятии осуществляется:

Наружный (закрытый, или непрямой) массаж сердца

Суть  приема  состоит  в  искусственном  продвижении  крови  по  сердечно-сосудистой
системе,  что  позволяет  поддерживать  кровообращение  и  способствует  восстановлению
естественных сокращений сердца.

Сердце человека расположено в грудной полости между грудиной и позвоночником. Если
во время потери сознания,  когда у человека расслабляются все мышцы, в том числе и
мышцы грудной клетки, надавливать руками на грудину, то ее удается смещать на 3-5 см
по  направлению  к  позвоночнику.  При  этом  сердце  сдавливается,  и  кровь  из  его
желудочков  поступает  в  артерии  большого  и  малого  кругов  кровообращения.  Когда
давление руками на грудину прекращается, грудная клетка расправляется, полости сердца
расширяются  и  заполняются  кровью  из  вен  (см.  рис.1).  Ритмично  сдавливая  таким
образом сердце, можно искусственнее поддерживать кровообращение, предупреждая тем
самым нарушение функций жизненно важных органов и стимулируй

Методика приема состоит в выполнении следующих действий.

1.  Расположение  пострадавшего.  Для  проведения  наружного  массажа  сердца
пострадавшего нужно быстро положить вверх лицом на твердую поверхность: пол, стол,
землю,  щит.  Если  пострадавший  остается  лежать  на  мягкой  поверхности  (диване,
кровати),  то под спину ему следует подложить твердый щит или широкую доску.  Это
нужно  сделать  потому, что на  мягкой  поверхности  ввиду  ее  амортизации  не  удается
сместить грудину к позвоночнику и сжать сердце.

У пострадавшего нужно расстегнуть пояс, освободить от одежды грудную клетку.

2. Определение места надавливания на грудину. Оказывающий помощь, став справа или
слева от пострадавшего или спустившись на колени, если пострадавший лежит на полу
или  на  земле,  должен  путем  прощупывания  найти  у  него  нижний  конец  грудины,
примерно  на  два  пальца  выше этого  места  расположить  ладонь  одной руки,  а  ладонь
второй руки положить сверху под прямым углом. Пальцы на обеих руках следует свести
вместе и приподнять,

3. Массаж сердца. Для осуществления наружного массажа сердца оказывающий помощь
должен  обеими  руками,  выпрямленными  в  локтевых  суставах,  производить
толчкообразные ритмичные надавливания на нижнюю часть грудины.

При  каждом  толчке  грудина  должна  прогибаться  примерно  на  3-4  см.  При  оказании
помощи пожилым людям,  у которых грудная  клетка  менее упруга  и  эластична,  чем у
молодых, нужно увеличить давление на грудину во время толчка, помогая себе тяжестью
верхней части туловища.

Во избежание повреждения грудины, ребер и внутренних органов толчки следует делать
резкие, но не чрезмерно сильные.

После осуществления толчка давление на грудину нужно прекратить, руки расслабить, не
отнимая их от грудины. При этом грудная клетка пострадавшего расправляется, сердце
заполняется кровью.

Толчки нужно производить ритмично,  с частотой 60 раз в минуту,  если пострадавший
взрослый человек. Детям, до 10 - 12 лет массаж сердца делают одной рукой, с частотой 60-



80 толчков в минуту, а детям до года - двумя пальцами в ритме до 100-110 толчков в
минуту.

При восстановлении кровообращения появляется пульс, суживаются зрачки, кожа слегка
розовеет.

Одновременное проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца

Остановка  работы  сердца  сопровождается  дыхательной  недостаточностью,  поэтому
массаж сердца необходимо сочетать с искусственным дыханием.

Если помощь оказывают два человека, тогда один из них делает искусственное дыхание, а
другой - массаж сердца. Причем их действия должны производиться не одновременно, а
чередоваться:  вначале  один  оказывающий  помощь  делает  вдувание  воздуха  в  легкие
пострадавшего,  затем другой совершает  4-5 нажатий на грудину.  Можно чередовать  2
вдувания воздуха в легкие и 12-15 нажатий на грудину. Важно, чтобы во время вдувания
воздуха в легкие не производились нажатия на грудину.

Если  помощь оказывает  один  человек,  то  он  чередует  2  быстрых  вдувания  воздуха  в
легкие пострадавшего с 12-15 нажатиями на грудину.

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца не следует прекращать ни на минуту
до прихода врача или появления самостоятельного дыхания и кровообращения.

ПОЛОЖЕНИЕ  ПРИ  ИСКУССТВЕННОМ  МАССАЖЕ  СЕРДЦА 

Контрольные вопросы

1. Что такое непрямой массаж сердца?

2. Что такое прямой массаж сердца?

3. Как осуществляется искусственное дыхание?
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сообщений о 
выдающихся 
деятелях 
книжного дела

Изучение
материалов
по  истории
книжного
дела
России 

Подготов
ка устных
выступле

ний.
План-

Документоведение. 
Часть 1 [Электронный
ресурс] : учебное 
пособие / сост. Мицук
С.В.. — Электрон. 



этапы конспект дан. — Липецк : 
Липецкий ГПУ, 2017. 
— 56 с. — Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/b
ook/111986. — Загл. с 
экрана

4 2.4
Книжное
дело на

современно
м этапе

Деятельность 
современных 
издательств с 
использованием 
Интернет-
ресурсов

Изучение
материалов
по теме 

.Подготов
ка

сообщени
й о

книжном
издательс

тве
«Китап

Документоведение: 
учебник и практикум 
для среднего 
профессионального 
образования / Л. А. 
Доронина [и др.] ; под
редакцией Л. А. 
Дорониной. — 2-е 
изд., перераб. и доп. 
— Москва : 
Издательство Юрайт, 
2019. — 309 с. — 
(Профессиональное 
образование). — 
ISBN 978-5-534-
04330-3. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.bibli
o-online.ru/bcode/4335
51(дата обращения: 
18.06.2019).

5 2.5
Справочны
е издания.
Значение,

виды

Изучение и 
анализ 
справочных 
изданий 
различных 
видов 
библиотеки

Изучение
современн
ых
публикаци
й  по  теме
Подготовка
презентаци
и
справочног
о издания

Подготов
ка

презентац
ии

справочн
ого

издания

Казакевич, Т. 
А.Документационное 
обеспечение 
управления : учебник 
и практикум для 
среднего 
профессионального 
образования / Т. А. 
Казакевич, А. И. 
Ткалич. — 2-е изд., 
испр. и доп. — 
Москва : 
Издательство Юрайт, 
2019. — 177 с. — 
(Профессиональное 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433551
https://www.biblio-online.ru/bcode/433551
https://www.biblio-online.ru/bcode/433551


образование). — 
ISBN 978-5-534-
06291-5. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.bibli
o-online.ru/bcode/4375
87(дата обращения: 
18.06.2019).

6 2.6
Периодиче

ские и
продолжаю

щиеся
издания

Презентация 
нового журнала

Изучение
материала
по  теме
презентаци
и

Подготов
ить

презентац
ию

нового
журнала

Документоведение. 
Часть 1 [Электронный
ресурс] : учебное 
пособие / сост. Мицук
С.В.. — Электрон. 
дан. — Липецк : 
Липецкий ГПУ, 2017. 
— 56 с. — Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/b
ook/111986. — Загл. с 
экрана

7 3.1
Неопублик

ованный
документ

как
источник

информаци
и

Изучение и 
анализ 
неопубликованн
ых документов

Составить
план-
конспект
по  теме
после
изучения
материалов
по теме

Подготов
ка устных
выступле

ний 

ДокументоведениеЧа
сть 1 [Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / сост. Мицук
С.В.. — Электрон. 
дан. — Липецк : 
Липецкий ГПУ, 2017. 
— 56 с. — Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/b
ook/111986. — Загл. с 
экрана

8 Тема 4.1
Общая

характерис
тика

деловых
документов

Изучить  
материалы по 
теме «Деловой 
документ» 

Составить
план-
конспект

Подготов
ка к

устному
ответу

учебник и практикум 
для среднего 
профессионального 
образования / Л. А. 
Доронина [и др.] ; под
редакцией Л. А. 
Дорониной. — 2-е 
изд., перераб. и доп. 
— Москва : 
Издательство Юрайт, 
2019. — 309 с. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437587
https://www.biblio-online.ru/bcode/437587
https://www.biblio-online.ru/bcode/437587


(Профессиональное 
образование). — 
ISBN 978-5-534-
04330-3. — Текст : 
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.bibli
o-online.ru/bcode/4335
51(дата обращения: 
18.06.2019).

9 Тема 5.2
Электронн

ый
документ

Электронный 
документ: 
проблемы и 
перспективы 
использования в
библиотеке» 

Подготовка
ответов  на
вопросы
семинарско
го занятия

Подготов
ка

материала
к

выступле
нию

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433551
https://www.biblio-online.ru/bcode/433551
https://www.biblio-online.ru/bcode/433551
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

        Самостоятельная  работа  обучающихся  –  это планируемая  учебная,  учебно-
исследовательская,  научно-исследовательская  работа,  выполняемая  по  заданию  и  при
методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Согласно  требованиям  ФГОС,  внеаудиторная  самостоятельная  работа  является
обязательной для каждого студента. Формы организации внеаудиторной самостоятельной
работы и объём времени на её выполнение находят отражение:
- в рабочем учебном плане по каждой специальности;
- в рабочих программах учебных дисциплин.
        Функции самостоятельной работы:
- информационно-обучающая;
- развивающая;
- ориентирующая;
- стимулирующая;
- воспитывающая
         Методические рекомендации освещают виды и формы СРС по ключевым темам,
систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат  методические  рекомендации  по
отдельным аспектам освоения дисциплины: анализ текста, текстовая деятельность, устная
и  письменная  речь,  проектная  деятельность,  использование  учебно-вспомогательной
литературы.
Основная  цель  методических  рекомендаций  состоит  в  обеспечении  студентов
необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для  успешного  выполнения
самостоятельной  работы,  в  формировании  устойчивых  навыков  и  умений  по  разным
аспектам  обучения  литературе,  позволяющих  самостоятельно  решать  учебные  задачи,
выполнять  разнообразные задания,  преодолевать  трудные моменты в  отдельных видах
СРС. 
Результаты изучения дисциплины в соответствии с ФГОС: 
•  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других
культур, уважительного отношения к ним; 

    знакомство с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями  русской  литературы,
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;
    овладение умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений
окружающего  мира,  восприятия  информации  литературного  и  общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернет, специальной и научно-популярной
литературы;
    развитие интеллектуальных,  творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
    воспитание убежденности  в  возможности  познания  законов  развития  общества  и
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
    применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной
жизни  для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;  грамотного  использования
современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды;
    владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью; 
    владение умением представлять тексты в виде тезисов, сочинений различных жанров; 
    знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на  формирование
национальной и мировой культуры;



    сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
    способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях; 
    владение  навыками анализа  художественных произведений с  учетом их жанрово-
родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в
литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и
интеллектуального понимания; с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
    сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы

При изучении литературы перечисленные выше цели дополняются решением задач
формирования  гуманитарно-направленной  личности:  развитие  образного  мышления,
накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, понимания
их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества.

К  особенностям  изучения  литературы  относится  также  углубленное  изучение
историко-литературного  процесса,  формирование  представления  о  литературной  эпохе,
творчестве  писателя,  привлечение  внимания  обучающихся  к  развитию  литературы
новейшего времени.

Также  обучение  предполагает  дифференциацию  уровней  достижения
обучающимися поставленных целей.  Так,  уровень функциональной грамотности  может
быть  достигнут  как  в  освоении  наиболее  распространенных  литературных  понятий  и
практически  полезных  знаний  при  чтении  произведений  русской  литературы,  так  и  в
овладении  способами  грамотного  выражения  своих  мыслей  устно  и  письменно,  в
освоении  навыков  общения  с  другими  людьми.  На  уровне ознакомления  осваиваются
такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу
человеческой  культуры и  обеспечивающие  миропонимание  и  мировоззрение  человека,
включенного в современную общественную культуру.

Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  отдельным  этапом
образовательного  процесса  и  строится  по  определённому  технологическому  циклу,
предполагающему следующую последовательность этапов проведения:
1. Планирование.
2. Отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.
3. Методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы.
4. Оценка самостоятельной работы.

Критериями  оценки  результатов  самостоятельной внеаудиторной  работы
студента являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общих знаний и умений;
- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Формы контроля обучающихся: сочинения, доклады, сообщения и др.
Виды самостоятельной работы обучающихся:
– работа с первоисточниками;
–  подготовка  к  занятиям  (домашняя  подготовка,  занятия  в  библиотеке,  работа  с
электронными каталогами и интернет-информация);
– составление различных текстов;
– составление библиографических карточек по творчеству писателя;
– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 



          Формы  самостоятельной  внеаудиторной  работы  имеют  дифференцированный
характер,  учитывают специфику  изучаемой  дисциплины,  индивидуальные  особенности
студентов, специальность. Это: 
сообщения, доклад, подготовка  презентаций, работа с текстом, анализ текста, кроссворд,
индивидуальный проект.

          Для создания условий успешного выполнения самостоятельной работы студентов
разработаны  методические  рекомендации  для  организации  внеаудиторной
самостоятельной деятельности, которые помещены в приложении.

        



II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
2.1 Методические рекомендации по подготовке сообщений, докладов
Сообщение - это информация, часто краткая, переданная от одного лица другому.
Подготовка  информационного  сообщения  –  это  вид  внеаудиторной  самостоятельной
работы по подготовке небольшого по объему сообщения для озвучивания на семинаре,
практическом  занятии.  Сообщаемая  информация  носит  характер  уточнения  или
обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее
характером  –  сообщения  дополняют  изучаемый  вопрос  фактическими  или
статистическими  материалами.  Оформляется  задание  письменно,  оно  может  включать
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Цель:  научиться  осуществлять  подбор  необходимой  литературы,  интернет-сайтов,
вычленять из них главное, систематизировать имеющийся материал.
Темы сообщений:
1.Тематика  и  своеобразие  ранней  лирики  М.Ю.  Лермонтова,  ее  жанры,  особенности

характера лирического героя 
2.Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика добра

и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме 
3.Роман-эпопея  М.  Шолохова  «Тихий  Дон».  Неповторимость  изображения  русского

характера в романе
4.В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов»

(«На представку», «Сентенция»)
5.Лирика поэтов-символистов. К. Д. Бальмонт, А. Белый и др.
6.Лирика 20 века
Темы докладов:
1.    Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения
2. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического   видения мира.

А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя
3. Основные  черты  русской  классической  литературы  XIX  в:  национальная

самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность
4.Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны
По итогам выполнения обучающийся должен представить:
письменно оформленную работу.
Методические указания / инструкция по подготовке сообщений
1. Сформулируй тему сообщения, правильно озаглавь свое сообщение. 
2. Составь краткий или развернутый план сообщения. 
3. B соответствии c планом проанализируй необходимую литературу: тексты, статьи. 
Подбери цитаты, иллюстративный материал. 
4. Выпиши необходимые термины, ключевые слова, речевые обороты. 
5. Текст сообщения должен состоять из простых предложений и быть кратким. 
6. Начни сообщение c фраз: я хочу рассказать o .., речь идет o ... . 
7.  Обозначь  во  вступлении  основные  положения,  тезисы  своего  сообщения.  Обоснуй,
докажи фактами, проиллюстрируй эти тезисы. 
8. Выделив в своем выступлении смысловые отрезки, установи между ними смысловые
связи. 
9. Особо подчеркни главное. 
10. Закончи сообщение, обозначь результат, сделай вывод, подведи итог сказанному. 
11. Вырази свое отношение к изложенному. 

2.2. Методические рекомендации по работе над подготовкой презентаций
Цель:  развитие  познавательных  способностей   и   активности   студентов:  творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.



Темы презентаций:
1. Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность
2. Загадка смерти Гоголя
3. И.С. Тургенев (визитная карточка)
4. Поэзия второй половины 19 века
5. Ранняя лирика Б. Пастернака

По итогам выполнения обучающийся должен представить:
готовую  презентацию  на  выбранную  тему  в  электронном  варианте.  Презентация
составлена с учетом следующих требований:
- презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то
есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей
программы).  
-  количество  слайдов  соответствует  содержанию  и  продолжительности  выступления
(например,  для  5-минутного  выступления  рекомендуется  использовать  не  более  10
слайдов). 
- на первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.
Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные  стратегии  их
подготовки: 
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с
тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования: 
- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
-значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
- особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.  
2   стратегия: на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования: 
-  выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  д.
соответствуют содержанию; 
-  использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в
текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
-  максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  –  2  рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 
- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
 Оформление презентации. 
1. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот

же шаблон оформления. 
2. Кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В

презентациях не принято ставить переносы в словах. 
3.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.
4.  Вспомогательная  информация (управляющие кнопки)  не  должны преобладать  над

основной информацией (текстом, иллюстрациями).
5.  Использовать  встроенные  эффекты  анимации  можно  только,  когда  без  этого  не

обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы)
Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1.   Подумай, о чем ты хочешь рассказать в своей презентации. Составь план 
презентации. 



2.    Проанализируй  необходимую  литературу.  Подбери  цитаты,  иллюстративный
материал. 
3.   Повтори слова, необходимые для составления комментария к презентации. 
4.  Текст слайда должен состоять из кратких и простых по грамматической структуре 
предложений. 
5.  Иллюстрации должны отражать содержащуюся на слайде информацию. 
6.  Слайды должны быть логически последовательными. 
7.   Не  забывай,  что  при  представлении  презентации  комментарии  к  слайдам  должны
содержать больший объем информации, чем отражено на самом слайде. 
8.   Дизайн  слайдов  должен  быть  выдержан  в  едином стиле  и  не  мешать  восприятию
содержащейся на нем информации.

2.3  Методические  рекомендации  по  самостоятельному  изучению  художественного
произведения
Цель работы: 
1. знакомство с содержанием художественного произведения
2. развитие навыков монологической речи и умения выявлять главное в тексте.
3. научиться  работать  с  текстом,  вычленять  из  неё  главное,  систематизировать

имеющийся материал.
Темы текста:
1. И.С. Тургенев «Отцы и дети»
2. А.А. Фадеев «Разгром»
3. Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго»
4. В. Г. Распутин. «Живи и помни»
По итогам выполнения обучающийся должен представить:
1. устный ответ по содержанию текста
Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. прочитай произведение.
2. после прочтения, опираясь на план анализа произведения, систематизируй материал.

План анализа произведения.

1.Главная тема рассказа.
2.   Идейная направленность рассказа (что хотел автор рассказать или донести до 
читателя).
3.   Место действия.
4.   Основные события.
5.   Действующие лица (главные и второстепенные)
6.   Внимание автора к духовному миру героев (нравственное и духовное развитие).
7.   Роль пейзажа (с какой целью вводит его автор).
8.   Роль автора в этом рассказе.
9.   Мое отношение к героям и к рассказу в целом.

  Анализ произведения должен нести логическую направленность, частично иметь 
связный текст. Объем анализируемого произведения должен быть не менее 2-2,5 
страниц.

2.4. Методические рекомендации по проведению анализа текста

       Темы анализа текста
1. А.С. Пушкин «Медный всадник» (анализ поэмы)
2. Лирика М.Ю. Лермонтова (анализ понравившегося стихотворения)
3. Н.В.  Гоголь  «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  «Повесть  о том,  как  поссорился

Иван  Иванович  с  Иваном  Никифоровичем»,  «Тарас  Бульба»,  «Старосветские



помещики»,  «Вий»,  «Невский  проспект»  (подготовить  цитатный  план  одного  из
романтических произведений)

4. Герои романа Л.Н. Толстого «Война и мир»
5. Творчество  А.Н.  Островского  (подготовка  к  сочинению,  сбор  и  изучение

информации по теме проекта)
6. И. А. Бунина «Чистый понедельник» (анализ произведения)
7. Анализ  стихотворений Тема  страшного  мира  в  лирике  А.  Блока.  «Незнакомка»,

«Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане» (анализ стихотворений)
8. Своеобразие любовной лирики В. В. Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу

Кострову  из  Парижа  о  сущности  любви»,  «Письмо  Татьяне  Яковлевой»  (анализ
стихотворений)

9. Изображение человека труда в поэтических произведениях (анализ стихотворений)
10. Лирика А. А. Ахматовой (написать сочинение)

2.5  Анализ лирического произведения
     Анализируя стихотворение,  необходимо показать,  как понимаете и воспринимаете
стихотворный текст (идею, чувства, образы, какими средствами они создаются). Для более
глубокого понимания текста нужно мобилизовать весь свой культурный кругозор, потому
что анализируемое произведение нужно попытаться вписать в контексте творческого пути
поэта,  литературного  направления,  в  культурологический  контекст  эпохи,  замечая  в
стихотворении  приметы  времени,  особенности  стиля  поэта.  Принципиально  важно
анализировать стихотворение в единстве формы и содержания.
Цель: формирование умения анализировать поэтический текст.
По итогам выполнения обучающийся  должен представить: письменно оформленный
анализ стихотворения .

Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. изучить методические рекомендации «План анализа поэтического текста» 
2. выполнить анализ стихотворения (поэмы) А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Блока, В.

Маяковского, А. Ахматовой по плану
     План анализа лирического произведения:
1.  Название стихотворения и его автор. 
2.  Ведущая тема (о чём стихотворение?). 
3.  Основная мысль (что хотел сказать поэт в стихотворении?).
4.  Какую картину рисует в своём стихотворении поэт? Опишите. 
    (Обратите внимание на детали картины, их цветовую гамму.) 
5.  Настроение, чувства, передаваемые автором. 
     Как меняются чувства от начала к финалу стихотворения?  
6.  Главные образы стихотворения. 
7.  Лексические  средства  выразительности  речи:  сравнения,   эпитеты,   метафоры,
олицетворения, звукопись.  
8. Синтаксические средства выразительности речи:  антитеза, обращение, вводные слова
и предложения, восклицание, однородные члены предложения, повторы, параллелизм.
9. Собственное отношение к прочитанному. Какие чувства вызывает стихотворение?

2.6. Работа с текстом по составлению цитатного плана произведения
Цитатный  план –  это один  из  видов  работы  по  развитию  речи.  Цитатный  план
составляется  на  основе  текста.  Используется  в  устной  и  письменной  работе  при
изложении текста, в работе над сочинением и так далее. 
Цитата- это дословная передача чужого высказывания. 
Цель: способствовать формированию умений по сжатию исходного текста в виде тезисов.



По итогам выполнения обучающийся должен представить:  письменно составленный
план произведения
Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы:
1. Познакомься с содержанием произведения, обрати внимание на шрифтовые выделения,
эта подсказка тебе поможет в работе.
2. Разбей текст на смысловые блоки (с помощью плана или подчеркиванием).
3. Определи главную мысль каждой части (можно подчеркиванием).
4. Осмысли  суть  выделенного,  сформулируй  своими  словами  или  найди  подходящую
формулировку в тексте.
5. Цитаты пронумеруй – это позволит сохранить логику авторских суждений.
6. Отделяй  пробельной  строкой  одну  цитату  от  другой–это  облегчит  последующую
работу с ними.
Чтобы правильно составить цитатный план произведения,  надо научиться находить
главное   в   тексте,   в   каждой   его   части.  Каждая   цитата  в   отличие   от
соответствующего  пункта плана  не  просто отражает ту  или  иную часть  текста,
озаглавливает её, а очень  коротко излагает мысль, основное положение, заключённое в
этой части.

2.7. Методические рекомендации по написанию сочинения
           Сочинение предполагает грамотное, логически последовательное, эмоциональное и
стилистически  правильное  изложение  своих  мыслей  на  заданную  тему,  глубокое
понимание  и  оценку  литературного  произведения  в  его  связи  с  общественными  и
культурными событиями в истории народа и современностью, знание элементов теории
литературы,  основных  литературно-критических  работ.  Это  ваша   интерпретация
авторского текста.
Цель  работы:  формирование  умения  писать  сочинение-рассуждение,  умения
анализировать художественное произведение, соблюдая нормы литературного языка.
По итогам выполнения обучающийся должен представить:
готовое сочинение в письменной форме
Методические указания / инструкция по выполнения самостоятельной работы:
1. изучить методические рекомендации «Как писать сочинение на литературную тему»,

подробно познакомиться с содержанием произведения
2. продумай логику раскрытия вопроса (темы), вдумайся в тему, ее содержание
3. используй в сочинении наиболее убедительные доказательства собственной позиции
4. отбери для работы фактический материал
5. сделай выводы, обобщения
6. напиши сочинение согласно предложенных требований

Требования к написанию сочинения:
Соответствие теме.
Содержательность и лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы.
Доказательность высказанной мысли, аргументированность выдвинутого положения.
План и логичность, последовательность изложения.
Самостоятельность мышления.
Оригинальность, стилевое единство и выразительность повествования.
Общие требования к слогу:
 Ясность  и  чистота  языка  (грамматическая  правильность  речи,  соответствие

литературным нормам);
 Точность и краткость (подбор слов, передающих именно те мысли, какие пишущий

хотел выразить, отсутствие в предложении лишних слов);



 Простота  и  красота  (доступность  для  понимания,  совершенство  речи,  искренность,
отсутствие заумных фраз, вычурных слов и оборотов, ложного пафоса, надуманных
эмоций, стандартных, примитивных выражений, словесных штампов);

 Образность (выразительность, эмоциональность изложения, вызывающие    наглядные
представления, определённые чувства).

 Смысловая точность эпиграфов и цитат.
 Достоверность в освещении литературных и исторических фактов.
 Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая

      грамотность, соблюдение норм литературного языка.
Композиция  сочинения
Композиция  состоит  из  трех  обязательных  элементов:  вступления,  основной  части  и
заключения. Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается
как  ошибка  и  учитывается  при  выставлении  оценки.
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части играют сходную
роль  в  композиции  сочинения.
Функция  вступления  -  ввести  в  тему,  дать  предварительные,  общие  сведения  о  той
проблеме,  которая  стоит  за  предложенной  темой.  Задача  заключения  -  подвести  итог,
обобщить  сказанное,  завершить  текст,  еще  раз  обратив  внимание  на  самое  главное.
Наиболее распространенные недостатки при написании вступления и заключения:
-  изложение  общих  сведений,  не  имеющих  прямого  отношения  к  теме;
- выражение собственного восторженного отношения к произведению или автору, своего
желания  быть  похожим  на  автора  или  героя  (в  этом  случае  заключение  наполнено
восклицательными  предложениями  и  походит  на  заклинание);
-  очень  длинное,  затянутое  вступление.
При  написании  вступления  и  заключения нужно  руководствоваться  соображениями
здравого смысла и постоянно задавать себе вопросы: «Как то, что я пишу, относится к
теме? С какой целью я все это пишу?» Следует помнить, что подобные вопросы задает
себе и преподаватель, читая сочинение.
Вступление  не  должно  содержать все  известные  нам  сведения  об  авторе  и  его
произведении и начинаться «от сотворения мира». Вступление может вводить в тему и
анализ  произведения.  Например,  сочинение  «Образ  Катерины  в  пьесе  «Гроза»  А.
Островского» начинается динамично: Катерина входит в пьесу с темой любви, сначала
говорит о своей любви к свекрови, потом – к Варваре. Она любит всех, и сама нуждается
в   любви   и   ласке,   но   в   "темном   царстве"   никто   не   может   дать   ей   желаемое».
Данное  вступление  можно  расценить  как  удачное.  Тема  «Образ  Катерины...»  весьма
объемна, требует анализа многих элементов пьесы: характера героини, ее мироощущения,
отношений  с  окружающим  миром,  судьбы,  трагического  конца.  Автор  сочинения  не
тратит время на общие разговоры и с первой фразы переходит к анализу произведения: к
первому появлению героини в тексте.  Одновременно в первом предложении сочинения
автор  называет  главные  художественные  темы,  которые  связаны с  образом Катерины:
тему  христианской  любви,  тему  одиночества,  и  задает  основания  для  объяснения  ее
конфликта  с  людьми.
Если в названии темы использованы литературоведческие термины, то есть смысл
во вступлении сформулировать ваше понимание данных терминов. Это поможет вам
отбирать  материал  для  основной  части,  строго  следуя  собственной  теоретической
посылке.  Такие  темы,  как  «Символические  образы  в  романе  Ф.  М.  Достоевского
«Преступление  и  наказание»,  «Образ  Петра  I  в  творчестве  А.  Пушкина»,  можно
разворачивать,  исходя  из  собственной  интерпретации  понятия  судьба и  его
составляющих,  термина  образ  героя  и  его  составляющих,  терминов  символ  и
символический образ. Так, например, термин образ героя предполагает анализ таких его
составляющих,  как  характер,  мировоззренческие  характеристики,  участие  в  сюжетной
истории, отношения с другими героями, мнение других персонажей и автора, самое общее



соотношение  образа  героя  с  концепцией  произведения.
Можно сформулировать во вступлении главный тезис, который вы намереваетесь
развить,  доказать  в  дальнейшем  изложении.  Сочинение  на  тему  «Человек  и
государство»  в  «петербургской  повести»  А.  Пушкина  «Медный  всадник»  начинается
подобным образом: «Судьба маленького человека в таком государстве, как неколебимая
Россия,   трагична.   Государственная   власть   находится   в   постоянном   конфликте   со
своими   подданными   и   не   снисходит   к   судьбе   отдельного   гражданина».
Во вступлении  может  содержаться  ответ  на  заданный в  теме  вопрос; может  быть
представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к мнению абитуриента;
может  быть  дан  факт  из  биографии  автора  литературного  произведения  или
охарактеризована  черта  исторического  периода,  если  эти  сведения  имеют  важное
значение  для  последующего  анализа  текста.
Подведем  итог:  нет  однотипного,  идеального,  образцового  вступления,  которое
подходило бы к любой теме. Вступление, как и все сочинение, пишется индивидуально.
Заканчивается  сочинение  заключением.
Основное  требование  к  заключению:  оно  не  должно  носить  чисто  формальный
характер.  Читающий  сочинение  преподаватель  не  должен  сомневаться  в  его
необходимости. Заключение должно быть органично связано с предыдущим изложением.
В заключении иногда уместно дать обзор всех положений, которые вы осмыслили в
основной  части,  особенно  если  тема  требовала  разнообразного  материала  или
длинной  цепочки  доказательств.
Некоторые  темы  предполагают  возможную  перекличку  исторических  эпох:  какие-то
десятилетия  XIX  века  могут  ассоциироваться  с  современностью.  Тогда  закономерным
будет  выглядеть  в  заключении  обращение  через  проблематику  литературного
произведения  к  современной  действительности.  Например,  сочинение  «Отцы и  дети  в
романе И. Тургенева «Отцы и дети»» может заканчиваться таким суждением: «Идеальные
отношения   между   поколениями   в   представлении   И.   Тургенева   таковы:   «дети»
продвигают   жизнь   вперед,   развивают   новые   идеи,   осуществляют   прогресс,   давая
обществу «новое слово». Отцы, обращаясь мыслью к своей молодости, снисходительны к
детям,   оставляют   высокомерное   желание   учить   и,   сохраняя   любознательность,
свойственную молодости,  интересуются новыми идеями. Мне кажется,  что сейчас в
России   существует   та   же   проблема   -   конфликт   поколений.   «Дети»   отрицают
жизненные идеалы «отцов», выросших при социализме и строивших коммунизм, «отцы»
не понимают «детей», выросших при демократии. Нам всем надо быть терпимыми и
идти   на   компромисс».
В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к произведению,
его  героям,  проблеме. Оно  должно  быть  изложено  корректно,  без  аффектации,
чрезмерных  восторженных  оценок,  иметь  четко  выраженный  определенный  смысл,
высказывания своего мнения следует воздержаться.
Основная  часть сочинения  представляет  собой  анализ  литературного  произведения  в
аспекте,  заданном  темой. 
Главное,  чего  следует  избегать  при  написании  основной  части,  –  это  пересказа
литературного произведения.  Пересказ сюжетной истории вместо истолкования темы,
подкрепленного  отсылками  к  соответствующим  эпизодам  произведения,  является
недостатком  содержания  произведения  и  приводит  к  снижению  оценки.
Второй  распространенный  недостаток  основной  части  –  это  уход  от  темы  или
незаметная для самого пишущего подмена темы, предложенной на экзамене. Чтобы
избежать подобного недоразумения, надо внимательно осмыслить выбранную вами тему
и ни на минуту не упускать ее из виду.



2.8.  Методические рекомендации по составлению кроссворда 
Кроссворд  –  игра-задача,  в  которой  фигура  из  рядов  пустых  клеток  заполняется
перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры. 

Темы кроссвордов
1. Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество
2. Герои романа «Война и мир» (сбор и изучение информации по теме проекта)
3. Творчество М. Горького
4. А. П. Платонов. Жизнь и творчество

 Классификация кроссвордов 
 по форме: 
- кроссворд - прямоугольник, квадрат; 
- кроссворд-ромб; 
- кроссворд-треугольник; 
-  круглый (циклический) кроссворд; 
-  сотовый кроссворд; 
- фигурный кроссворд; 
- диагональный кроссворд и т.д. 
 по расположению: 
- симметричные; 
- асимметричные; 
- с вольным расположением слов и др. 
 по содержанию: 
- тематические; 
- юмористические; 
- учебные; 
- числовые 
 по названию страны: 
- скандинавские; 
- венгерские; 
- английские; 
- немецкие; 
- американские; 
- эстонские; 
- итальянские. 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:
Письменную работу или работу в электронном варианте
Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы: 
1. При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов   наглядности

и доступности. 
2. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 
3. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. 
4. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже

единственного числа. 
5. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения. 
6. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений. 
7. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 
8. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов. 
9. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
10. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного кроссворда. 
Требования к оформлению: 
1. Рисунок кроссворда должен быть четким. 
2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах: 



1-й экз. - с заполненными словами; 
2-й экз. - только с цифрами позиций. 
Ответы на кроссворд: 
Ответы  публикуются  отдельно.  Ответы  предназначены  для  проверки  правильности
решения  кроссворда  и  дают  возможность  ознакомиться  с  правильными  ответами  на
нерешенные позиции условий .
Оформление ответов на кроссворды: 
- для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе; 
- для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка; 
- для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми словами. 
Составление условий (толкований) кроссворда  :   
1. Они должны быть строго лаконичными. Не следует делать их пространными, излишне
исчерпывающими, многословными, несущими избыточную информацию. 
2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 
3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее определение. В
определениях не должно быть однокоренных слов. 

2.9. Методические рекомендации по работе над индивидуальным проектом
Индивидуальная  проектная  работа  –  работа,  направленная  на  решение  конкретной
проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата.
Проект  может  включать  элементы докладов,  рефератов,  исследований  и  других  видов
самостоятельной  творческой  работы,  но  только  как  способов  достижения  результатов
проекта.
Темы индивидуальных проектов: 

1. Сравнительная  характеристика  главных  героев.  Ф.М.  Достоевский  «Преступление  и
наказание»  (составление сравнительной характеристики, сбор и изучение информации по
теме проекта)
2. Духовные искания любимых героев (сбор и изучение информации по теме проекта)
3. Герои романа «Война и мир» (составление кроссворда, сбор и изучение информации по
теме проекта)
4. Лирика 20 века (постановка цели проекта)
5. Любовная тема в лирике С. А. Есенина (сбор и изучение информации по теме проекта
«Лирика 20 века», составить сборник стихотворений)
6. Н.  М.  Рубцов.  Слово  о  поэте.  Основные  темы  и  мотивы  лирики  поэта  и  ее
художественное своеобразие. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице» (сбор и изучение информации по теме проекта, подготовить материал к лекции)

Цель  работы:  формирование  активной  самостоятельной  и  инициативной  позиции
студентов  в  учении  и  развитие  общеучебных  умений  и  навыков  (исследовательских,
рефлексивных, самооценочных). 
По итогам выполнения обучающийся должен представить:
1. Устная защита индивидуального проекта
2. Предоставление презентации преподавателю
Методические указания / инструкция по выполнению самостоятельной работы:
• Определить и сформулировать задачу;
• Запланировать свою работу;
• При необходимости обращаться за помощью к преподавателю;
• Найти необходимую информацию;
• Применять коммуникативные способности;
• Профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации;
• К нужному сроку довести работу до запланированного результата;
выступить с докладом.



III.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Художественные тексты

Литература ХIХ в.
В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане русских воинов.
Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь.
К.Н. Батюшков. Веселый час.  Мои Пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через
Неман. Странствия Одиссея. На развалинах замка в Швеции. Изречение Мельхиседека.
А.С.  Пушкин.  К  другу  стихотворцу.  Воспоминания  в  Царском  селе.  Лицинию.
Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник.
Свободы сеятель пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… Вакхическая песня.
19 октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт.
Поэту.  19  октября  1827  г.  На  холмах  Грузии…  Дар  напрасный,  дар  случайный…
Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо.
Мадонна. Бесы. Безумных лет угасшее веселье… Моя родословная. Клеветникам России.
Бородинская годовщина. Вновь я посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я
брожу… Памятник. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный
всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии. Арап Петра Великого. Повести Белкина.
История села Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка. Пиковая дама.
М.Ю. Лермонтов.  Нет,  я  не  Байрон… Парус.  Предсказание.  Два великана.  Бородино.
Смерть поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно и
грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк.
Боярин Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова. Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени.
Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души.
И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов.
Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда из
мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии твоей… Мы
с тобой бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни –
молодости  годы…  Где  твое  личико  смуглое…  Внимая  ужасам  войны…  Стихи  мои,
свидетели живые… В столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося…
Поэт и гражданин. Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час.
Песни о свободном слове. Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье…
Зачем  меня  на  части  рвете…  Зеленый  шум.  Надрывается  сердце  от  муки…  Памяти
Добролюбова. Не рыдай так безумно над ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на
жизнь  имеешь  право…).  Угомонись,  моя  муза  задорная…  Зине  (Двести  уж  дней…).
Сеятелям.  Музе.  Друзьям.  Горящие  письма.  Баюшки-баю.  О  муза,  я  у  двери  гроба…
Коробейники.  Железная  дорога.  Мороз  –  Красный  нос.  Дедушка.  Русские  женщины.
Современники. Кому на Руси жить хорошо.
Н.Г. Чернышевский. Что делать?
И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. Стихотворения в
прозе (5–6 по выбору).
А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок. Доходное
место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги.
Волки и овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые.
М.Е.  Салтыков-Щедрин.  Губернские  очерки.  История  одного  города.  Господа
Головлевы. За рубежом. Сказки (3–4 по выбору).
Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе).
Ф.И.  Тютчев.  С  поляны  коршун  поднялся…  Весенняя  гроза.  Не  то,  что  мните  вы,
природа...  Есть  в  осени  первоначальной…  Цицерон.  Фонтан.  Не  верь,  не  верь  поэту,
дева…  Русской  женщине.  Эти  бедные  селенья…  О,  как  убийственно  мы  любим…



Последняя  любовь.  Весь  день  она  лежала в  забытьи… Накануне  годовщины 4 августа
1864 г. Умом Россию не понять… Нам не дано предугадать… Я встретил вас…
А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое дыханье…
Сияла  ночь…  Как  беден  наш  язык…  Я  тебе  ничего  не  скажу…  Еще  люблю,  еще
томлюсь…
А.К.  Толстой.  Колокольчики мои… Коль любить,  так  без  рассудку… Средь  шумного
бала…  Не  ветер,  вея  с  высоты…  Слеза  дрожит  в  твоем  ревнивом  взоре…  Осень!
Осыпается весь наш бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против течения.
Василий  Шибанов.  Сон  Попова.  История  Государства  российского…  Царь  Федор
Иоаннович.
Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание.
Л.Н.  Толстой.  Детство.  Отрочество.  Юность.  Казаки.  Война  и  мир.  Анна  Каренина.
Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-Мурат.
А.П.  Чехов.  Смерть  чиновника.  Хамелеон.  Унтер  Пришибеев.  Толстый  и  тонкий.
Злоумышленник.  Тоска.  Горе.  Враги.  Степь.  Скучная  история.  Дуэль.  Попрыгунья.
Душечка. Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек
в футляре. Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры.
Дядя Ваня. Вишневый сад.
Литература конца ХIХ – начала ХХ в.
Л.Н. Андреев.  Бергамот и Гараська.  Жизнь Василия Фивейского.  Красный смех. Иуда
Искариот. Рассказ о семи повешенных.
А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью…
Вижу  выцветший  флаг  над  таможней…  Песня  последней  встречи.  Прогулка.  Все  мы
бражники здесь,  блудницы...  Проводила друга  до передней… Мне голос был… Тайны
ремесла.  Есть  в  близости  людей заветная  черта...  Петроград,  1919.  Клятва.  Мужество.
Реквием.
К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы опальные. Я
в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной речи...
В домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность...
А.  Белый.  Мои  слова.  В  полях.  Объяснение  в  любви.  Заброшенный  дом.  Тройка.
Отчаянье. Из окна вагона.
А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика.
В.Я.  Брюсов. Юному  поэту.  Грядущие  гунны.  Близким.  Кинжал.  Нам  проба.  К
счастливым.  Довольно.  Ассарогадон.  Конь  блед.  Каменщик.  Работа.  Принцип
относительности.
И.А.  Бунин.  Листопад.  Антоновские  яблоки.  Деревня.  Суходол.  Господин  из  Сан-
Франциско.
М. Горький.  Макар  Чудра.  Старуха  Изергиль.  Челкаш.  Скуки  ради.  Песня  о  Соколе.
Двадцать шесть и одна.  Фома Гордеев. Песня о Буревестнике.  Мещане.  На дне. Мать.
Городок Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли.
З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 декабря. 14
декабря 17 года. Чертова кукла.
Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. Озеро
Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово.
Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда.
А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый браслет.
Суламифь.
В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами вечер.
Гимн судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся.
Необычайное приключение… Окна РОСТА.
Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. Чужбина –
родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы.



Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные звери.
Чертовы качели.
А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин.
М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На плече
моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… Белая
гвардия, путь твой высок… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Мракобесие.
Смерч. Содом. Вскрыла жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма
воздуха. Крысолов. Мой Пушкин.
И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина.
Литература ХХ в.
М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне.
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне самом.
Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. Левый
марш.  Приказ  по  армии искусства.  Хорошее  отношение  к  лошадям.  Прозаседавшиеся.
Лиличка! Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй
должно быть ты легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня.
С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь пытать
людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща золотая...
О Русь,  взмахни крылами...  Корова. Песнь о собаке.  Устал я жить в родном краю...  Я
обманывать себя не стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да,
теперь решено, без возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я
спросил сегодня у менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты
меня не любишь, не жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен
ты мой опавший, клен заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг
мой, до свиданья… Русь Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина.
М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
И. Бабель. Конармия.
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия.
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека.
А. Толстой. Петр Первый.
И. Шмелев. Лето Господне.
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение.
А. Ахматова.  Сероглазый король.  Сжала руки под темной вуалью… Как соломинкой,
пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы встретились
тогда... Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно выкликать... Он
любил...  Я  научилась  просто,  мудро  жить...  Все  мы  бражники  здесь,  блудницы…
Смятение.  Я пришла к поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил
землю... Все расхищено, предано, продано... Реквием.
Б.  Пастернак.  Февраль.  Достать  чернил  и  плакать!..  Марбург.  Сестра  моя –  жизнь  и
сегодня  в  разливе…  Весна.  Август.  Объяснение.  Зимняя  ночь.  Гамлет.  Нобелевская
премия. На Страстной. Доктор Живаго.
О. Мандельштам. Воронежские стихи.
В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь.
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж сколько
их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял...  Вчера еще в глаза глядел...  Стихи к
Блоку. Мне нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все
повторяю первый стих… Знаю, умру на заре...
М. Зощенко.  Аристократка.  Брак  по  расчету.  Любовь.  Счастье.  Баня.  Нервные  люди.
Кризис.  Административный  восторг.  Обезьяний  язык.  Воры.  Муж.  Сильное  средство.
Галоша.  Прелести  культуры.  Мещане.  Операция.  Мелкий  случай.  Серенада.  Свадьба.
Голубая книга.
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок).



П. Антокольский. Сын.
А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь…
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга).
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… Василий
Теркин. За далью – даль.
М.  Исаковский.  Враги  сожгли  родную  хату...  Летят  перелетные  птицы...  В  лесу
прифронтовом. Катюша.
В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки.
В. Гроссман. Жизнь и судьба.
Ю. Бондарев. Горячий снег.
В. Васильев. А зори здесь тихие.
В. Быков. Сотников. Знак беды.
В. Астафьев.  Царь-рыба (рассказы «Капля»,  «Уха на Боганиде»,  «Царь-рыба»,  «Сон о
белых горах» и др.). Прокляты и убиты.
В.  Шукшин.  Чудик.  Микроскоп.  Сапожки.  Забуксовал.  Срезал.  Крепкий  мужик.
Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная.
В. Белов. Привычное дело.
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно.
Ю. Трифонов. Обмен.
В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный.
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом.
Т. Толстая. Рассказы.
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
В. Ерофеев. Москва – Петушки.
С. Довлатов. Чемодан.
Н. Рубцов. Подорожник.
Д. Самойлов. Голоса за холмами.
И. Бродский. Часть речи.
Ю. Кузнецов. После вечного боя.
Г. Айги. Стихи.
Д.А. Пригов. Стихи.
Л. Рубинштейн. Стихи.
А. Арбузов. Жестокие игры.
В. Розов. Гнездо глухаря.
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты.
Поэзия 60–90-х годов и последнего десятилетия (А. Кузнецов, Н. Тряпкин, Г. Айги, Д.
Пригов, В. Вишневский и др.).
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность («О, как
убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 августа 1864
года» и др.).
Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На заре ты
ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.).
Жанровое  многообразие  творчества  А.К.  Толстого.  Основные  мотивы  лирики  поэта
(«Средь шумного бала…», «Не ветер, вея с высоты…» и др.).
Общественно-политическая  и  культурная  жизнь  России  1870-х  –  начала  1880-х  гг.
Формирование идеологии революционного народничества.
М.Е.  Салтыков-Щедрин  –  сотрудник  и  редактор  «Современника»  и  «Отечественных
записок».
«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность,
эзопов язык.



Роман  Ф.М.  Достоевского  «Преступление  и  наказание»,  постановка  и  решение  в  нем
проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира.
Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности и ее
путь  к  духовному  возрождению  в  романе  Ф.М.  Достоевского  «Преступление  и
наказание».
Н.С.  Лесков  и  его  сказания  о  правдоискателях  и  народных праведниках  («Соборяне»,
«Очарованный странник», «Левша»).
«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов.
Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина».
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом с
мезонином», «Попрыгунья»).
Новаторство чеховской драматургии.
Познавательная,  нравственно-воспитательная  и  эстетическая  роль  русской  литературы
XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.
Конец ХIХ – начало ХХ века
Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм.
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина.
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях
писателя.
Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева.
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького.
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты»
Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова.
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока.
Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма.
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой.
Роман-эпопея  М.  Шолохова  «Тихий  Дон».  Неповторимость  изображения  русского
характера в романе.
Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В
окопах Сталинграда» В. Некрасова.
Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого.
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова.
Отражение  трагических  противоречий  эпохи  в  творчестве  А.  Ахматовой,  О.
Мандельштама.
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. Твардовского, М.
Исаковского, П. Васильева.
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны.
М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах».
Военная тема в творчестве М. Шолохова.
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова.
Трагедия  изображения  Гражданской  войны  в  драматургии  М.А.  Булгакова  («Дни
Турбиных», «Бег» и др.).
Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России.
Ранняя лирика Б. Пастернака.
А.  Твардовский  «Василий  Теркин».  Книга  про  бойца  –  воплощение  русского
национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине».
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев.
«Лагерная»  проза  А.  Солженицына  «Архипелаг  ГУЛАГ»,  романы  «В  круге  первом»,
«Раковый корпус».
Философские  романы  Ч.  Айтматова:  «Буранный  полустанок»,  «И  дольше  века  длится
день», «Плаха».



Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева «Берег»,
«Выбор», «Игра».
Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких.
Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы.
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина.
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки».
Художественное  освоение  повседневного  быта  современного  человека  в  «жестокой»
прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др.
Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьева, Л.
Татьяничевой и др.
Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова.
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,            Б. Слуцкого и др.
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
Философско-притчевое  повествование  о  войне  в  повестях  В.  Быкова  «Сотников»,
«Обелиск», «Знак беды».
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина.
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор».
Поэзия 60-х г.г. ХХ века.
Н.  Рубцов.  Развитие  есенинских  традиций  в  книгах  «Звезда  полей»,  «Душа  хранит»,
«Сосен шум», «Зеленые цветы» и др.
Нобелевская лекция И. Бродского – его поэтическое кредо.
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», «Урания» и др.
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история»,  «Сказки старого
Арбата», «Жестокие игры».
Театр  А.  Вампилова:  «Старший  сын»,  «Утиная  охота»,  «Провинциальные  анекдоты»,
«Прошлым летом в Чулимске».
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и пустота».
Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в.
Развитие жанра детектива в конце ХХ в.



Произведения, рекомендуемые для самостоятельного чтения:
Ч. Айтматов. «Белый пароход» (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий
краем моря».
Д. Андреев. «Роза мира».
В. Астафьев. «Пастух и пастушка».
А. Бек. «Новое назначение».
В. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома».
А. Битов. «Грузинский альбом».
В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды».
А. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне».
К. Воробьев. «Убиты под Москвой».
В. Высоцкий. Песни.
Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».
В. Иванов. «Русь изначальная», «Русь великая».
Б. Можаев. «Мужики и бабы».
В. Набоков. «Защита Лужина».
В. Некрасов. «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть».
Е. Носов. «Усвятские шлемоносцы», «Красное вино победы».
Б. Окуджава. Поэзия и проза.
Б. Пастернак. Поэзия.
В. Распутин. «Прощание с Матерой», «Живи и помни».
В. Шаламов. «Колымские рассказы.
Поэзия 60–90-х годов и последнего десятилетия (А. Кузнецов, Н. Тряпкин, Г. Айги, Д.
Пригов, В. Вишневский и др.).

Произведения, рекомендуемые для чтения и обсуждения:

А. Пушкин. Стихотворения по выбору 
М. Лермонтов. «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», «Молитва»
Н. Гоголь «Нос», «Выбранные места из переписки с друзьями»
В. Белинский «Литературные мечтания»
А. Герцен «О развитии революционных идей в России»
Д. Писарев «Реалисты», «Мотивы русской драмы»
А. Островский «Бесприданница»
И. Гончаров «Обрыв»
Н. Добролюбов «Что такое обломовщина?»
И. Тургенев «Дворянское гнездо», «Стихотворения в прозе» (по выбору)
Н. Чернышевский «Эстетическое отношение искусства к действительности» (обзор)
Н. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда»»
М. Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы», «Сказки» (по выбору)
Ф. Достоевский «Униженные и оскорбленные» (обзор)

     Л. Толстой «Севастопольские рассказы», «Анна Каренина»
     А. Чехов «Дома», «Дама с собачкой», «Палата №6»
     А. Майков, Я. Полонский, А. Григорьев. Стихотворения (по выбору)
     Ф. Тютчев «Сны», «О чем ты воюешь, ветер ночной?» и др.
     А. Фет «Вечер», «Я тебе ничего не скажу», «Облаком волнистым…» и др.

А. Толстой «Слеза дрожит в твоем ленивом взоре…», «Не ветер, воя с высоты…» и др.
Н. Некрасов «Замолкни, муза мести и печали…», «Современная ода», «Зине» и др.

М. Горький «Человек», Ф. Сологуб «Маленький человек»
И. Бунин «Легкое дыхание», «грамматика любви», «Мы встретились случайно на углу»
А. Куприн «Поединок», «Суламифь»
Стихотворения поэтов-символистов (по выбору)



Декларация-манифест футуристов «Пощечина общественному вкусу»
Н.  Клюев  «Осинушка»,  «Я  люблю  цыганские  кочевья…»,  «Из  подвалов,  из  темных

углов…»
     Стихотворения поэтов  рубежа веков (по выбору)
      М. Горький. «Макар Чудра», «Мать»
      А. Блок «Коршун», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Кармен»
      В. Маяковский «Про это», «Юбилейное». «Клоп»
      С. Есенин «Мы все уходим понемногу», «Русь Советская»
      М. Цветаева «Стихи растут как звезды и как розы», «Стихи к Блоку»
      О. Мандельштам «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Природа – тот же Рим…»
      А. Платонов «Котлован»
      И. Бабель «Конармия» (по выбору)
      М. Булгаков «Белая гвардия»
      А. Толстой «Петр Первый»
      М. Шолохов «Донские рассказы»
      А. Ахматова «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Зачем вы отравили воду…», «Все

расхищено, предано, продано…»
       Б. Пастернак «Доктор Живаго»
       В. Дудинцев «Не хлебом единым»
       В. Гроссман «Жизнь и судьба»
       Ю. Бондарев «Горячий снег»
       Ч. Айтматов «Буранный полустанок»
       М. Светлов. Стихотворения (по выбору)
       Н. Заболоцкий. Стихотворения (по выбору)
       Ю. Друнина. Стихотворения (по выбору)
       Р.  Рождественский. Стихотворения (по выбору)

Е.  Евтушенко. Стихотворения (по выбору)
Ю .Кузнецов. Произведения по выбору
Б. Ахмадулина. Стихотворения (по выбору)
В. Некрасов. Произведения по выбору
В. Высоцкий. Стихотворения  (по выбору)
Г. Айги. Произведения по выбору
Д. Пригов. Произведения по выбору
А. Еременко. Произведения по выбору
И. Бродский. Стихотворения (по выбору)
А. Арбузов «Иркутская история»
А. Твардовский «За далью – даль»
А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты)
А. Вампилов «Прошлым летом в Чулимске»
И. Шмелев «Лето Господне»
Б. Зайцев. Произведения по выбору
В. Распутин. Рассказы
С. Довлатов. Рассказы
В. Войнович. «Москва-2042»
Т. Толстая. Рассказы
Л. Петрушевская. Рассказы
Г. Владимов. «Генерал и его армия»
В. Пьецух «Новая московская философия»  
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Темы дисциплины Содержание СРС

Общество как сложная динамичная система Реферат

Сфера общества Реферат



Развитие  общества Доклад

Общественный прогресс Доклад

Глобализация общества Реферат

Человек как существо духовное. 
Мировоззрение

Доклад

Деятельность как способ существования 
людей

Реферат

Человек. Индивид. Личность Реферат

Познание и знание

Духовная культура личности и общества Доклад

Мораль как регулятор социального 
поведения

Реферат

Религия

Понятие социализации. Социальный и 
личный статус индивида. Социальная роль.

Реферат

Социальное поведение и конфликты в 
обществе

Реферат

Важнейшие социальные общности и 
группы

Доклад

Государство в политической системе 
общества. Форма государственного 
устройства и формы политического режима.

Доклад

Демократические выборы и политические 
партии

Реферат

Экономика и экономическая наука. 
Экономические системы

Реферат

Экономический рост и развитие Доклад

Рыночные отношения в экономике Реферат

Фирмы в экономике Реферат

Слагаемые успеха в бизнесе Реферат

Роль государства в экономике Доклад

Рынок труда и безработица Доклад

Основные проблемы экономики России. Доклад



Элементы международной экономики

Правовое регулирование общественных 
отношений

Доклад

Основы конституционного права 
Российской Федерации

Реферат

Отрасли российского права Реферат

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ДОКЛАДА

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. Искусство устного

выступления  состоит  не  только  в  отличном  знании  предмета  речи,  но  и  в  умении

преподнести  свои  мысли  и  убеждения  правильно  и  упорядоченно,  красноречиво  и

увлекательно.  Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять  трем  основным

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности,

т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия

содержания  выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  т.е.  соответствия

достигнутых результатов поставленной цели. Работу по подготовке устного выступления

можно  разделить  на  два  основных  этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка

выступления)  и  коммуникативный  этап  (взаимодействие  с  аудиторией).  Работа  по

подготовке  устного выступления  начинается  с  формулировки темы.  Лучше всего  тему

сформулировать  таким  образом,  чтобы  ее  первое  слово  обозначало  наименование

полученного  в  ходе  выполнения  проекта  научного  результата  (например,  «Технология

изготовления…»,  «Модель  развития…»,  «Система  управления…»,  «Методика

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять

необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению,

к  декларативности  вместо  глубокого  анализа.  Неудачные  формулировки  -  слишком

длинные или  слишком  краткие  и  общие,  очень  банальные и  скучные,  не  содержащие

проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. Само выступление должно состоять

из  трех  частей  –  вступления  (10-15%  общего  времени),  основной  части  (60-70%)  и

заключения (20-25%). Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя

отчество,  при  необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,

расшифровку  подзаголовка  с  целью  точного  определения  содержания  выступления,

четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной

тезис,  ключевое  положение.  Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную

тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос,



зачем  говорить  (цель)  и  о  чем  говорить  (средства  достижения  цели).  Требования  к

основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти;

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи  может быть  несколько стержневых идей,  но  не  более  трех.  Самая частая

ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. Результатом

вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к

презентатору и будущей теме. К аргументации в пользу стержневой идеи доклада можно

привлекать  фото-,  видеофрагметы,  аудиозаписи,  фактологический  материал.  Цифровые

данные  для  облегчения  восприятия  лучше  демонстрировать  посредством  таблиц  и

графиков,  а  не  злоупотреблять  их  зачитыванием.  Лучше  всего,  когда  в  устном

выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не

приводить  полностью,  так  как  обилие  цифр  скорее  утомляет  слушателей,  нежели

вызывает  интерес.  План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть

отобрано  оптимальное  количество  фактов  и  необходимых  примеров.  В  научном

выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще  используются  глаголы

настоящего  времени  во  «вневременном»  значении,  возвратные  и  безличные  глаголы,

преобладание  форм  3-го  лица  глагола,  форм  несовершенного  вида,  используются

неопределенно-личные предложения.  Перед тем как использовать  в  своей презентации

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены,

что аудитория поймет, о чем вы говорите. Если использование специальных терминов и

слов,  которые  часть  аудитории  может  не  понять,  необходимо,  то  постарайтесь  дать

краткую характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации

впервые.  Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы

рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных

положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие

затронутых  вопросов  (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между

частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении     необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной

идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части,

которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно  решительным



заявлением.  Вступление  и  заключение  требуют  обязательной  подготовки,  их  труднее

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в

начале и в конце доклада ("закон края"), поэтому вступление должно привлечь внимание

слушателей,  заинтересовать  их,  подготовить  к  восприятию  темы,  ввести  в  нее  (не

вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а заключение

должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно

должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего" (А.Ф.

Кони).  В  ключевых  высказываниях  следует  использовать  фразы,  программирующие

заинтересованность.  Вот  некоторые  обороты,  способствующие  повышению интереса:  -

«Это Вам позволит…» - «Благодаря этому вы получите…» - «Это позволит избежать…» -

«Это повышает Ваши…» - «Это дает Вам дополнительно…» - «Это делает вас…» - «За

счет этого вы можете…» 

После  подготовки  текста  /  плана  выступления  полезно  проконтролировать  себя

вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные

слайды)  или  чтение  подготовленного  текста.  Отметим,  однако,  что  чтение  заранее

написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние  выступления  на  аудиторию.

Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и  привязывает  к

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, какой

бы интересной и важной темы она ни касалась.  И наоборот,  иной раз даже не совсем

складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной

проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего.  Яркая,  энергичная

речь,  отражающая  увлеченность  оратора,  его  уверенность,  обладает  значительной

внушающей силой.

Во  время  выступления важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей.

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить

настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение некоторых вопросов придется  сократить



или вовсе отказаться  от  них.  Часто удачная шутка  может разрядить  атмосферу.  После

выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой студента. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице.

Наименование частей реферата Количество страниц

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 10-15 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и

аналитический характер.  Обязательным для реферата  является  логическая  связь между

главами  и  последовательное  развитие  основной  темы  на  протяжении  всей  работы,



самостоятельное  изложение  материала,  аргументированность  выводов.  Также

обязательным является  наличие в  основной части  реферата  ссылок на использованные

источники.  Изложение  необходимо  вести  от  третьего  лица  («Автор  полагает...»)  либо

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором

этапе  исследуются  следующие  подходы…»,  «Проведенное  исследование  позволило

доказать...»  и  т.п.).  В  заключении  логически  последовательно  излагаются  выводы,  к

которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко

характеризовать  решение  всех  поставленных  во  введении  задач  и  достижение  цели

реферата.  Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы  и

отражает  степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество  источников  в

списке  определяется  студентом  самостоятельно,  для  реферата  их  рекомендуемое

количество от 5 до 10. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники,

изданные в  последние  3 года,  а  также  ныне действующие нормативно-правовые акты,

регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате. В приложения следует относить

вспомогательный  материал,  который  при  включении  в  основную  часть  работы

загромождает  текст  (таблицы  вспомогательных  данных,  инструкции,  методики,  формы

документов и т.п.). 

Оформление реферата

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата 

необходимо соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 

• размер шрифта - 14; Times New Roman, цвет - черный 

• междустрочный интервал - полуторный

• поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого – 1 см, верхнего - 2 см, нижнего – 

2 см. 

• отформатировано по ширине листа 

• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы. 



Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке 

по фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой 

последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, 

научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

Включенная  в  список  литература  нумеруется  сплошным порядком от  первого до

последнего  названия.  По  каждому  литературному  источнику  указывается:  автор  (или

группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства

(для книг  и  брошюр),  год  издания;  для журнальных статей  указывается  наименование

журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее

название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные. Приложения следует

оформлять  как  продолжение  реферата  на  его  последующих  страницах.  Каждое

приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается

слово  "Приложение"  и  его  номер.  Приложение  должно  иметь  заголовок,  который

располагается  по  центру  листа  отдельной  строкой  и  печатается  прописными  буквами.

Приложения  следует  нумеровать  порядковой  нумерацией  арабскими  цифрами.  На  все

приложения в тексте  работы должны быть ссылки.  Располагать  приложения следует в

порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата

Срок  сдачи  готового  реферата  определяется  утвержденным  графиком.  В  случае

отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать

реферат.  Срок  доработки  реферата  устанавливается  руководителем с  учетом сущности

замечаний и объема необходимой доработки.  Реферат оценивается  по системе:  Оценка

"отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит

грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.

Оценка  "хорошо"  выставляется  за  грамотно  выполненный  во  всех  отношениях

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. Оценка

"удовлетворительно"  выставляется  за  реферат,  который  удовлетворяет  всем

предъявляемым  требованиям,  но  отличается  поверхностью,  в  нем  просматривается



непоследовательность  изложения  материала,  представлены  необоснованные  выводы.

Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  за  реферат,  который  не  носит

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной

теме,  выводы  носят  декларативный  характер.  Студент,  не  представивший  в

установленный срок готовый реферат по дисциплине учебного плана или представивший

реферат,  который  был  оценен  на  «неудовлетворительно»,  считается  имеющим

академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная,  выполняемая вне
занятий  по  заданию  и  при  управлении  преподавателем,  но  без  его  непосредственного
участия.

Самостоятельная работа проводится с целью:

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;

 углубления и расширения теоретических знаний;
 формирования  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную

документацию и специальную литературу;
 развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
 формирования  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации;
 формирования общих и профессиональных компетенций;
 развития исследовательских умений.

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторных  самостоятельных
работ  дисциплины  «Иностранный  язык»  раскрывают  у  обучающихся  формирование
системы  знаний,  практических  умений  и  объяснения  уровня  образованности  и  уровня
подготовки обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Изучение  программного  материала  должно  способствовать  формированию  у
обучающихся знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности.

Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  (далее  –  ППССЗ):  дисциплина  входит  в  Общегуманитарный  и  социально-
экономический цикл ППССЗ.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов  профессиональной
направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;



- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас;

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя
способность:

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,
коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать  их работу  с  принятием на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее
целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья обучающихся.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм  ее
регулирующих.

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.

ПК 1.2. Проводить уроки.

ПК  2.1.  Определять  цели  и  задачи  внеурочной  деятельности  и  общения,  планировать
внеурочные занятия.

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.



ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.

ПК  3.6.  Обеспечивать  взаимодействие  с  родителями  учащихся  при  решении  задач
обучения и воспитания.

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.

ПК  4.3.  Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
технологии  в  области  начального  общего  образования  на  основе  изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы

Критериями  оценки  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы
обучающихся являются:

уровень усвоения обучающимися учебного материала;

умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

сформированность общенаучных умений, обоснованность и четкость изложения ответа;

оформление материала в соответствии с требованиями.

Оценка «5» - быть готовым к пересказу своей работы, рассказывать по опоре на русский
текст.  Работа  выполнена  по  установленному  заданию,  тема  актуальна  и  раскрыта
полностью,  содержание  соответствует  теме,  приведены  необходимые  пояснения,  все
вопросы логически связаны.  Обучающийся проявил самостоятельность.  Работа  сдана в
срок, выполнена аккуратно, имеет приложения в виде иллюстраций, таблиц, схем.

Оценка «4» - быть готовым к пересказу своей работы, рассказывать по опоре на русский
текст. Работа имеет несущественное несоответствие заданию, тема раскрыта полностью,
однако приведены не все необходимые пояснения, логика в раскрытии вопроса частично
нарушена. Работа сдана в установленный срок, имеет приложения.

Оценка  «3» - ХОРОШО  прочитать  свою  работу   и  знать  перевод;  работа  имеет
существенное  несоответствие  заданию,  тема  раскрыта  частично,  нет  необходимых
пояснений,  логическая  связь  между  вопросами  нарушена.  Степень  самостоятельности
невысокая. Приложения имеются, но выполнены неаккуратно.

Оценка  «2» -  работа  выполнена  не  полностью,  не  в  срок,  обучающийся  не  понимает
содержания работы, оформление небрежно.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СРО

2.1. Вид учебной работы.

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

в том числе:

лабораторные занятия

практические занятия

курсовая работа (проект) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:

Домашняя работа:

совершенствование слухопроизносительных и языковых навыков;

составление монологических высказываний по темам;

составление и написание разработок праздников, игр для детей;

составление коммуникативных ситуаций по теме;

выполнение грамматических упражнений, составление сравнительных 
грамматических таблиц;

создание и оформление проектов,  сообщений

2.2. Тематический план и содержание внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование разделов, тем 
Вид внеаудиторной самостоятельной

работы

Раздел 1. Вводно-
коррективный курс

Тема 1.1. 

Правила чтения гласных букв
в ударных слогах (I и II типы

Составить  сравнительный  анализ
правил чтения в ударных слогах 



чтения)

Тема 1.2 

Правила чтения гласных букв
в ударных слогах (III и IV

типы чтения)

Подготовить  презентацию  «Правила
чтения гласных букв в ударных слогах
(III и IV  типы чтения)»

Тема 1.3 

Правила чтения согласных
букв

Подготовить таблицу «Правила чтения
согласных букв»

Тема 1.4

Сводные правила чтения

Подготовить  презентацию  «Сводные
правила чтения»

Раздел 2. Основной раздел

Тема 2.1. 

Страны, говорящие на
английском языке

Составить сообщение, содержащие 
информацию по географическому 
положению, политическому 
устройству, экономическому 
положению каждой из стран 
изучаемого языка, особенностях жизни
и культуры

Подготовить  презентацию на тему
«Мой английский»

Тема 2.3. Иностранный  язык и
моя будущая профессия.

Подготовить  сообщение  «Моя
будущая  профессия  и  английский
язык»

Раздел 3. Профессионально
направленный раздел

Тема 3.1. 

Библиотечная терминология

Составить коммуникативные ситуации
по  теме,  использую  фразы-клише
вежливого  поведения  в  стандартных
ситуациях  официального  и
неофициального характера

Тема 3.2. составить и драматизировать 



Сфера профессионального
общения

коммуникативные ситуации по теме, 
используя фразы-клише

Тема 3.3.

История библиотековедения

Написать эссе «История 
библиотековедения»

Тема 3.4. 

Структура библиотека

Подготовить презентацию проекта 
«Структура библиотеки»

Тема 3.5. 

Виды библиотек

Подготовить и презентовать 
экскурсию «Виды библиотек»

Тема 3.6. 

Библиотеки мира

Разработать мероприятие  по теме 
«Библиотеки мира»

Тема 3.8. 

Библиотеки Англии и США

Защитить проект «Волонтерское 
движение в библиотеке»

Тема 3.9.

Библиотеки Республика

написать эссе «Хочу быть 
профессионалом».

Тема 3.10.

Библиотеки города Уфы

Написать доклад «Библиотеки г.Уфы»

Раздел 4. 

Книга-духовная пища
человека

Тема 4.1. Роль книги в жизни
человека

Написать статью “Роль книги в жизни
человка”

Тема 4.2. История книги Сделать презентацию «История 
книги»

Тема 4.3. Книга в жизни
современной молодежи

Написать эссе «Книга в жизни 
современной молодежи»

Тема 4.4. Моя любимая книга Написать доклад «Моя любимая 



книга»

Тема 4.5. Книги российских
писателей

Сделать презентацию «Книга 
российских писателей»

Тема 4.6. Книги английских
писателей

Сравнительный анализ «Книга 
английских и российских писателей»

Тема 4.7. Книги башкирских
писателей, 

башкирского фольклора

Доклад  «Книга башкирских 
писателей»

Тема 4.8. Траектория карьеры,
профессиональный рост

Написать эссе «Профессиональный 
рост»

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  в  форме  реферата  является
индивидуальной самостоятельно выполненной работой обучающегося.

Содержание реферата

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:

1. титульный лист (см. Приложение 3);
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
Примерный  объем  в  машинописных  страницах  составляющих  реферата

представлен в таблице.

Рекомендуемый объем структурных элементов реферата

Наименование частей реферата КОЛИЧЕСТВО
СТРАНИЦ

Титульный лист 1

Содержание (с указанием страниц) 1

ВВЕДЕНИЕ 2



Основная часть 8-12

Заключение 1-2

Список использованных источников 1-2

Приложения Без ограничений

В  содержании  приводятся  наименования  структурных  частей  реферата,  глав  и
параграфов  его  основной  части  с  указанием  номера  страницы,  с  которой  начинается
соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность
выбранной  темы;  определяется  цель  работы  и  задачи,  подлежащие  решению  для  её
достижения;  описываются  объект  и  предмет  исследования,  информационная  база
исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам.

Основная  часть  должна  содержать  материал,  необходимый  для  достижения
поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3
главы,  каждая  из  которых,  в  свою  очередь,  делится  на  2-3  параграфа.  Содержание
основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать.
Главы и  параграфы  реферата  должны раскрывать  описание  решения  поставленных  во
введении  задач.  Поэтому  заголовки  глав  и  параграфов,  как  правило,  должны
соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.

Обязательным  для  реферата  является  логическая  связь  между  главами  и
последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное
изложение  материала,  аргументированность  выводов.  Также  обязательным  является
наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники.

Список использованных источников является составной частью работы и отражает
степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество  источников  в  списке
определяется обучающимся самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество
от 8 до 12. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в
последние 5 лет, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие
отношения, рассматриваемые в реферате.

В  приложения  следует  относить  вспомогательный  материал,  который  при
включении  в  основную  часть  работы  загромождает  текст  (таблицы  вспомогательных
данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).

Оформление реферата

При  выполнении  внеаудиторной  самостоятельной  работы  в  виде  реферата
необходимо соблюдать следующие требования:



 на одной стороне листа белой бумаги формата А4; 
 размер шрифта – 12; Times New Roman, цвет – черный;
 междустрочный интервал – полуторный;
 поля на странице – размер левого поля – 3 см, правого – 1,5 см, верхнего-2 см,

нижнего – 2 см;
 отформатировано – по ширине листа; 
 нумерация страниц текста – сквозная, внизу страницы по правому краю;
 титульный лист не нумеруется.

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке
по  фамилии  авторов.  Литература  обычно  группируется  в  списке  в  такой
последовательности:

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. специальная  научная  отечественная  и  зарубежная  литература

(монографии, учебники, научные статьи и т.п.);
3. статистические,  инструктивные  и  отчетные  материалы  предприятий,

организаций и учреждений.
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до

последнего названия.

По каждому литературному источнику указывается:  автор (или группа авторов),
полное  название  книги  или  статьи,  место  и  наименование  издательства  (для  книг  и
брошюр),  год  издания,  количество  страниц;  для  журнальных  статей  указывается
наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается
автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные.

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих
страницах.

Каждое  приложение  должно  начинаться  с  новой  страницы.  Вверху  страницы
справа  указывается  слово  "Приложение"  и  его  номер.  Приложение  должно  иметь
заголовок,  который  располагается  по  центру  листа  отдельной  строкой  и  печатается
прописными буквами.

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами.

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения
следует в порядке появления ссылок на них в тексте.

Критерии оценки реферата

В  случае  отрицательного  заключения  преподавателя  обучающийся  обязан
доработать  или  переработать  реферат.  Срок  доработки  реферата  устанавливается
руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Реферат оценивается по системе:



Оценка  «Отлично»  выставляется  за  реферат,  который  носит  исследовательский
характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными
выводами. 

Оценка  «Хорошо»  выставляется  за  грамотно  выполненный во  всех  отношениях
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.

Оценка  «Удовлетворительно»  выставляется  за  реферат,  который  удовлетворяет
всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы.

Оценка  «Неудовлетворительно»  выставляется  за  реферат,  который  не  носит
исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной
теме, выводы носят декларативный характер. 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЯ

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в  отличном знании предмета
речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.

Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять  трем  основным  критериям,
которые  в  конечном  итоге  и  приводят  к  успеху:  это  критерий  правильности,  т.е.
соответствия  языковым  нормам,  критерий  смысловой  адекватности,  т.е.  соответствия
содержания  выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  т.е.  соответствия
достигнутых результатов поставленной цели.

Работу  по  подготовке  устного  выступления  можно  разделить  на  два  основных
этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка  выступления)  и  коммуникативный  этап
(взаимодействие с аудиторией).

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Тема
выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого
количества  вопросов  приведет  к  их  беглому перечислению,  к  декларативности  вместо
глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и
общие,  очень  банальные  и  скучные,  не  содержащие  проблемы,  оторванные  от
дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего
времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при
необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,  расшифровку
подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение
стержневой  идеи.  Стержневая  идея  проекта  понимается  как  основной тезис,  ключевое
положение.  Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную  тональность
выступлению.  Сформулировать  основной  тезис  означает  ответить  на  вопрос,  зачем
говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
 суждение должно быть кратким,  ясным, легко удерживаться  в  кратковременной

памяти;
 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.

План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть  отобрано
оптимальное количество фактов и необходимых примеров.



В  научном  выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении,  возвратные и
безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола,  форм несовершенного вида,
используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей
презентации  корпоративный  и  специализированный  жаргон  или  термины,  вы  должны
быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может
не понять,  необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них,
когда употребляете их в процессе презентации впервые.

Самые  частые  ошибки  в  основной  части  сообщения  -  выход  за  пределы
рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных
положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие
затронутых  вопросов  (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между
частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,
скомканность основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной
идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему
впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую
идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части,
которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно  решительным
заявлением.  Вступление  и  заключение  требуют  обязательной  подготовки,  их  труднее
всего создавать на ходу. 

В  ключевых  высказываниях  следует  использовать  фразы,  программирующие
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:

 «Это Вам позволит…»
 «Благодаря этому вы получите…»
 «Это позволит избежать…»
 «Это повышает Ваши…»
 «Это дает Вам дополнительно…»
 «Это делает вас…»
 «За счет этого вы можете…»

После  подготовки  текста  /  плана  выступления  полезно  проконтролировать  себя
вопросами:

 Вызывает ли мое выступление интерес?
 Достаточно  ли  я  знаю  по  данному  вопросу,  и  имеется  ли  у  меня  достаточно

данных?
 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?
 Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные
слайды)  или  чтение  подготовленного  текста.  Отметим,  однако,  что  чтение  заранее



написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние  выступления  на  аудиторию.
Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и  привязывает  к
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей,
какой  бы интересной  и  важной темы она  ни  касалась.  И наоборот,  иной раз  даже  не
совсем  складное  выступление  может  затронуть  аудиторию,  если  оратор  говорит  об
актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего.  Яркая,
энергичная  речь,  отражающая  увлеченность  оратора,  его  уверенность,  обладает
значительной внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем
длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более
тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова
одного  предложения,  вообще  забывают  его  начало.  Необходимо  избегать  сложных
предложений,  причастных и деепричастных оборотов.  Излагая сложный вопрос,  нужно
постараться передать информацию по частям.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной.
После  сложных выводов или длинных предложений  необходимо сделать  паузу,  чтобы
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если
выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем
пять с половиной секунд (!). 

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей.
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить
настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение некоторых вопросов придется  сократить
или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После  выступления  нужно  быть  готовым к  ответам  на  возникшие  у  аудитории
вопросы.

Критерии оценки сообщения

Сообщения выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными
в методических рекомендациях требованиями.

Оценка  «Отлично»  выставляется  в  случае,  когда  объем  доклада  составляет  5-6
страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта
тема доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без
ошибок.

При  защите  сообщения  обучающийся  продемонстрировал  отличное  знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.



Оценка «Хорошо» выставляется в случае, когда объем сообщения составляет 4-5
страниц,  текст  напечатан  аккуратно,  в  соответствии  с  требованиями,  встречаются
небольшие  опечатки,  полностью  раскрыта  тема  сообщения,  информация  взята  из
нескольких источников, реферат написан грамотно.

При  защите  сообщения  обучающийся  продемонстрировал  хорошее  знание
материала  работы,  приводил  соответствующие  доводы,  но  не  смог  дать  полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, когда объем сообщения составляет менее
4 страниц,  текст  напечатан неаккуратно,  много опечаток,  тема сообщения раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками.

При защите сообщения обучающийся продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы.

Оценка  «Неудовлетворительно»  -  в  случае,  когда  объем  сообщения  составляет
менее  4  страниц,  текст  напечатан  неаккуратно,  много  опечаток,  тема  не  раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений.

При защите обучающийся продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.



5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой  последовательность  сменяющих  друг  друга  слайдов  -  то  есть  электронных
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще
всего  демонстрация  презентации  проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается
собравшимся  как  печатный  материал.  Количество  слайдов  адекватно  содержанию  и
продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного  выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и  сведения  об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их
подготовки (см. Приложение 1):

1  стратегия:  на  слайды  выносится  опорный  конспект  выступления  и  ключевые
слова  с  тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к
слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных

списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.
Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  состоит  в  том,  что  выступающие
заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам
предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения),  с четким
изображением  (как  правило,  никто  из  присутствующих  не  заинтересован
вчитываться  в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Основная  ошибка  при  выборе  данной  стратегии  –  «соревнование»  со  своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы
воспринять  материал  на  слайдах).  Обычный  слайд,  без  эффектов  анимации  должен
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие



не успеют осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.
Обратного  (позитивного)  эффекта  можно  достигнуть,  если  докладчик  пролистывает
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут
приведен разного рода  вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не
перегружать  выступление  подробностями».  Правда,  такой  прием  делать  в  начале и  в
конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации.  Для  всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления,  кегль  –  для  заголовков  -  не  меньше  24  пунктов,  для  информации  -  для
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски,
сложные  цветные  построения,  излишняя  анимация,  выпрыгивающий  текст  или
иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны
звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные
цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и
т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно
в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой  стороны.  Вспомогательная  информация  (управляющие  кнопки)  не  должны
преобладать  над  основной  информацией  (текстом,  иллюстрациями).  Использовать
встроенные эффекты анимации можно только,  когда  без  этого не обойтись  (например,
последовательное  появление  элементов  диаграммы).  Для  акцентирования  внимания  на
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.

Табличная  информация  вставляется  в  материалы  как  таблица  текстового
процессора  MS Word или  табличного  процессора  MS Excel.  При вставке  таблицы как
объекта  и  пропорциональном  изменении  ее  размера  реальный  отображаемый  размер
шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или
белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно),
а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в
тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").

Заключительный  слайд  презентации,  содержащий  текст  «Спасибо  за  внимание»
или  «Конец»,  вряд  ли  приемлем  для  презентации,  сопровождающей  публичное
выступление,  поскольку  завершение  показа  слайдов  еще  не  является  завершением
выступления.  Кроме  того,  такие  слайды,  так  же  как  и  слайд  «Вопросы?»,  дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 



Для показа  файл  презентации  необходимо  сохранить  в  формате  «Демонстрация
PowerPoint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом
случае  презентация  автоматически  открывается  в  режиме  полноэкранного  показа
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так
и от потерь времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами:

 удалось  ли  достичь  конечной  цели  презентации  (что  удалось  определить,
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);

 к  каким  особенностям  объекта  презентации  удалось  привлечь  внимание
аудитории?

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления.

Критерии оценки презентации

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если презентация выполнена аккуратно,
примеры проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.

Оценка  «Хорошо»  выставляется  в  случае,  если  работа  содержит  небольшие
неточности.

Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если презентация выполнена неаккуратно,
не полностью освещены заданные вопросы.

Оценка  «Неудовлетворительно»  -  работа  выполнена  небрежно,  не  соблюдена
структура, отсутствуют иллюстрации.



Приложение 1

Образец оформления презентации 

1. Первый слайд:

Тема информационного сообщения (или иного вида задания):

_____________________________________________________

Подготовил: Ф.И.О. обучающегося, группа

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя 

2. Второй слайд 

План:

1. ______________________________.

2. ______________________________.

3. ______________________________.

3. Третий слайд

Литература:



4. Четвертый слайд 

Лаконично раскрывает содержание информации, можно 

включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы

и другие способы наглядного отображения информации 



Приложение 2

 

Образец титульного листа

 

Р Е Ф Е Р А Т

Тема:

                                                                                      Выполнил (а)

Ф. И. О. обучающегося, 

группа

Руководитель:

Ф.И.О. преподавателя



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы

 Колледж 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к самостоятельной работе студентов

специальности  51.02.03 «Библиотековедение»

 ОУД.02  МАТЕМАТИКА

 

 

ВВЕДЕНИЕ

В данных методических указаниях вы найдете изложение теоретического материала, 

справочный материал, примеры решения задач, задания для самостоятельных занятий, 

для подготовки к контрольным работам, зачету, экзамену.

2



Учебные и воспитательные цели практических занятий

1) актуализировать знания студентов из курса математики по теме занятия;

2) создать условия для развития творческой активности, самостоятельности и 

критичности мышления, умения работать в коллективе.

3) содействовать развитию у студентов общенаучных компетенций;

4) создать условия для развития коммуникативной, адаптивной и информационной 

компетенций.
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Тематический план практических занятий учебной дисциплины «Математика»

Наименование тем Практические работы

1 2

Тема 1.1 

Развитие понятия о числе

Практическая работа №1 «Действительные числа. Приближенные вычисления»

Тема 1.2

Основы тригонометрии

Практическая работа №2 «Радианная мера угла. Вращательное движение. Основные 
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус двойного угла» 

Практическая работа №3 «Решение тригонометрических уравнений и неравенств»

Тема 1.3

Корни, степени и логарифмы

Практическая работа №4 «Степени с действительными показателями, их свойства», «Действия со 
степенями»

Практическая работа №5 «Преобразование показательных выражений. Решение показательных и 
иррациональных уравнений»

Практическая работа №6 «Десятичные и натуральные логарифмы», «Преобразование 
логарифмических выражений. Решение логарифмических уравнений»

Тема 1.4

Функции и графики 

Практическая работа №7 «Построение графиков элементарных функций, промежутки возрастания, 
убывания, наибольшее, наименьшее значения функции. Точки экстремума», «Арифметические 
операции над функциями, построение графиков»

Практическая работа №8 «Степенная и логарифмическая функции, графики и свойства»,  
«Тригонометрические функции, их графики и свойства»
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Тема 1.5

Уравнения и неравенства

Практическая работа №9 «Решение уравнений: разложение на множители, введение новых 
переменных, подстановка», «Решение уравнений графическим методом. Нестандартные способы 
решения уравнений»

Практическая работа №10 «Решение неравенств методом интервалов»,  «Изображение на 
координатной плоскости множества решений неравенства с двумя переменными и их систем»

Тема 2.1

Последовательности

Практическая работа №11 «Способы задания последовательностей, свойства числовых 
последовательностей», «Вычисление пределов функции в точке, на бесконечности»

Тема 2.2

Производная

Практическая работа №12 «Правила вычисления производных. Вычисление производных сложной 
функции»

Практическая работа №13 «Нахождение наименьшего, наибольшего значения функции на отрезке»

Практическая работа №14 «Построение графиков функций»

Тема 2.3

Первообразная и 

интеграл

Практическая работа №15 «Вычисление неопределенных интегралов методом замены переменной»

Практическая работа №16 «Вычисление неопределенных интегралов методом интегрирования по 
частям»

Практическая работа №17 «Вычисление определенных интегралов различными способами», 
«Приложения определенных интегралов»

Тема 3.1

Элементы 

Комбинаторики

Практическая работа №18 «Решение задач на перебор вариантов», «Свойства биноминальных 
коэффициентов», «Треугольник Паскаля»

Тема 3.2 Практическая работа №19 «Сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 
событий»
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Элементы теории

и вероятностей и
математической статистики

Практическая работа №20 «Дискретная случайная величина, закон её распределения. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов»

Тема 4.1

Координаты и векторы

Практическая работа №21 «Расстояние между двумя точками. Вычисление координат середины 
отрезка. Решение задач координатным методом», «Правила сложения векторов, умножение вектора
на число, скалярное произведение векторов, векторное задание прямых и плоскостей в 
пространстве, проекция вектора на ось»

Тема 4.2

Прямые и плоскости в
пространстве

Практическая работа №22 «Параллельность прямой и плоскости. Геометрические преобразования 
пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости», «Параллельное 
проектирование. Изображения пространственных фигур»

Тема 4.3

Многогранники и круглые
тела

Практическая работа №23 «Вершины, ребра, грани многогранника. Параллелепипед. Куб», 
«Сечения куба, призмы, пирамиды. Осевые сечения и сечения параллельные основанию», 
«Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр)», 
«Шар и сфера, их сечения»

Практическая работа №24 «Вычисление объёмов тел и поверхностей вращения. Подобие тел»
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Практическое занятие № 1

Действительные числа. Приближенные вычисления

Цель работы:

студент должен:

знать:

- формулы  для  вычисления  границ  абсолютной  и  относительной  погрешности
суммы, разности, произведения и частного приближенных значений чисел;

уметь:

- вычислять  сумму,  разность,  произведение  и  частное  приближенных  значений
чисел.

Сведения из теории:

Сложение приближенных значений чисел

Граница  абсолютной  погрешности  суммы приближенных  значений  чисел  равна  сумме
границ абсолютных погрешностей этих чисел:
Δ(a+b)=Δa+Δb,∆ ( a+b )=∆ a+∆ b ,

где a и b – приближенные значения чисел; Δa и Δb – границы абсолютных погрешностей
соответствующих приближений.

Граница относительной погрешности сумы вычисляется по формуле:

ε
ε

a+b=

Δ(a+b )

a+b .

△ (a+b)

a+b

Пример 
Найти сумму S приближенных значений чисел 6,8±±0,05; 4,3±0,05 и 3,575±±0,0005.
Решение:
вычислим сумму заданных чисел и сумму их погрешностей:
S=6,8+4,3+3,575=14,675;
ΔS=0,05+0,05+0,0005=0,1005.
Граница  абсолютной  погрешности  заключена  в  пределах  0,05<0,1005<0,5.  В
приближенном значении суммы верными являются лишь две цифры (в разрядах десятков
и единиц). Полученный результат округлим до единиц S=14,675≈15.

Вычитание приближенных значений чисел

Граница абсолютной погрешности  разности двух приближенных значений чисел равна
сумме границ их абсолютных погрешностей:

Δ(a-b)=Δa+Δb.
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Граница относительной погрешности разности вычисляется по формуле:

εa-b=

Δa+ Δb
a−b

△ a+△ b .
a−b .

Пример

Вычислить  разность двух приближенных значений чисел  a=5,863±±0,0005 и  b=2,746±±
0,0005. Найти Δ(a-b) и εεa-b.

Решение:

вычисляем границу абсолютной погрешности разности a-b:

Δ(a-b)=0,0005+0,0005=0,001.

В приближенном значении разности цифра в разряде тысячных не может быть верной, так
как  Δ(a-b)>0,0005.  Итак,  a-b=3,117≈3,12.  Абсолютная  погрешность  разности  0,001.  В
приближенном  числе  3,12  все  цифры  верные.  Находим  относительную  погрешность
разности:

ε
ε
ε

a-b=

0 ,001
3 ,12 =0,00032≈0,03%.

Умножение приближенных значений чисел

Формулы для оценки границ абсолютной погрешности произведения (частного) сложны,
поэтому  на  практике  сначала  находят  относительную  погрешность  произведения
(частного), а затем границу абсолютной погрешности произведения (частного).

Формулы  для  границ  абсолютной  и  относительной  погрешности  некоторых  функций
приведены в таблице 1.

Таблица 1. Формулы для границ абсолютной и относительной погрешностей.

№ п/
п

Функция Граница абсолютной
погрешности

Граница относительной
погрешности

1 y=ab Δy=|b|·Δa+|a|·Δb
ε y=

Δa
a

+
Δb
b

2 y=abc Δy=|bc|·Δa+|ac|·Δb+|ab|·Δc
ε y=

Δa
a

+
Δb
b

+
Δc
c
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3 y=anan Δy=n an-1an−1·Δa
ε y=n

Δa
a

4 y=a2a2 Δy=2a·Δa
ε y=2

Δa
a

5 y=a3a3 Δy=3a2·Δa a2

ε y=3
Δa
a

6
y= √а √a

Δy=

Δа
2√а

△ a
2√a

ε y=
Δa
2 a

7
y=

3
√a

Δy=

Δа

3
3
√а2

△ a

3
3√a2

ε y=
Δa
3 a

8

y=

a
b

Δy=

|b|⋅Δa+|a|⋅Δb

b2

|b|·△ a+¿a∨·△ b

b2

ε y=
Δa
a

+
Δb
b

Пример

Найти верные цифры произведения приближенных значений чисел a=0,3862 и b=0,8.

Решение: 

имеем 0,3862·0,8=0,30896. Границы абсолютной погрешности сомножителей равны 

0,00005 и 0,05. По формуле 
ε ab=

Δa
a

+
Δb
b  находим относительную погрешность 

произведения:

ε ab=
0 ,00005
0 ,3862

+
0 , 05
0,8

=0 , 063
.

Находим границу абсолютной погрешности произведения:

Δ(ab)=0,30896·0,063=0,0195; 

0,005¿0,0195¿ 0,05.

Полученный результат означает, что в произведении одна верная цифра (в разряде 
десятых): 0,30896≈0,3.

Пример 
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Вычислить объем цилиндра V= πR2R2H, если R=45,8 см, H=78,6 cм.

Решение:

по формуле объема цилиндра, имеем

V= π·45,82·78,6=517000 (см3см3).

Используя формулу 
ε y=

Δa
a

+
Δb
b

+
Δc
c  и полагая π≈3,14, находим относительную 

погрешность:

εV =
Δπ
π

+
2 ΔR

R
+

ΔH
H

=
0 ,005
3 ,14

+
2⋅0 , 05
45 ,8

+
0 ,05
78 ,6

=0 , 0044
.

Находим границу абсолютной погрешности:  

ΔV=V·εV=517 000·0,0044 = 2270 (см3см3).

Верными цифрами являются 5 и 1.

Деление приближенных значений чисел

Пример 

Найти границу абсолютной погрешности частного приближенных значений чисел 
a=8,36±0,005 и b=3,72±0,004.

Решение:

имеем 8,36:3,72=2,25.

По формуле 
ε y=

Δa
a

+
Δb
b  находим относительную погрешность частного:

ε a
b

=
Δa
a

+
Δb
b

=
0 , 005
8 ,36

+
0 , 004
3 ,72

=0 , 002=0,2 %
.

Находим границу абсолютной погрешности частного:

Δ(a/b)=2,25·0,002=0,0045.

Полученный результат означает, что в частном все три цифры верные.

Пример
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Вычислить X=

a
b+c

△ a
b+с , если известно, что a=7,2±

±
0,05, b=3,46±0,03, с=5,09±0,04.

Решение:

± 0,03,
находим 

X=
a

b+c
=

7,2
3 ,46+5 , 09

=0 ,844 △ a
b+с

=
7,2

3,46+5,09 ;

ε X=
ΔX
X

=
Δa
a

+
Δb+Δc

b+c
=

0 , 05
7,2

+
0 , 03+0 ,04

8 , 55
=0 , 015

;

ΔX=X·εX=0,844·∙0,015=0,0127; X=0,844±0,0127 или X≈0,84±±0,01.

Задания для самостоятельного решения:

Вычислите сумму, разность, произведение и частное приближенных значений чисел:

1 вариант

√13.√5 √13−√5 с 
четырьмя значащими 
цифрами.

2 вариант

0,456±±0,0005 и 3,35±±
0,005.

3 вариант

√3 ,√5 ,√7 √3+√15√7 с 
четырьмя значащими 
цифрами. 

4 вариант

8,72 и 2,6532, границы 
абсолютной погрешности 
которых соответственно 
равны 0,005 и 0,00005.

5 вариант

6,54±±0,005; 16,022±±
0,0005 и 1,9646±±0,00005.

6 вариант

√5 √5+√11, √7 взяв 
приближенные значения 
корней с точностью до 
0,001.

7 вариант

√2,√3 ,√11 √3+√15√7 с 
четырьмя значащими 
цифрами.

8 вариант

a=19,8±0,05 и b=48,4±0,03.

9 вариант

a=68,4±0,02 и b=72,8±0,4.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите действия над приближенными значениями чисел.
2. Перечислите  формулы для вычисления  границ абсолютной и относительной

погрешностей некоторых функций.
Практическое занятие № 2

Радианная мера угла. Вращательное движение. Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус двойного угла.
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Цель работы:

студент должен:

знать:

- определения  радиана,  синуса,  косинуса,  тангенса  и  котангенса  числового
аргумента;

- значения тригонометрических функций некоторых аргументов;
- знаки значений тригонометрических функций по координатным четвертям;

- основные тригонометрические тождества;
- формулы приведения;
- формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение;

- формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму; 
- формулы двойного угла тригонометрических функций;
- формулы половинного аргумента тригонометрических функций;

уметь:

- переводить  значения  углов  из  радианной  меры  угла  в  градусную  меру  и
наоборот;

- вычислять простейшие тригонометрические выражения.
- выполнять  преобразования  тригонометрических  выражений,  используя

основные тригонометрические тождества, формулы приведения.
- выполнять  преобразования  тригонометрических  выражений,  используя

тригонометрические тождества;
- выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя формулы

двойного угла

Сведения из теории:

Радианная мера

Угол в 1 радиан – это такой центральный угол, длина дуги которого равна радиусу 
окружности.

Радианная и градусная меры связаны между собой зависимостью1800=π радиан; угол в n0=

πn

1800
π n
180  радиан.

Значения тригонометрических функций могут быть найдены так, как это делалось в курсе 
геометрии, из прямоугольного треугольника с гипотенузой равной 1 и по очереди 
задаваемых углов: 300, 450, 600.

Знаки тригонометрических функций по координатным четвертям:

Номер координатной I II III IV
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четверти

sinα + + – –

cosα + – – +

tgα + – + –

ctgα + – + –

Единственная четная функция – косинус

cos(-α)=cosα.

Все остальные основные тригонометрические функции нечетные:

sin(-α)= -sinα;

tg(-α)= -tgα;

сtg(-α)= -сtgα.

Таблица 2. Значения основных тригонометрических функций

Радианная 
мера угла 0

π
6

π
4

π
3

π
2

2 π
3

3 π
4

5 π
6

π

Градусная 
мера угла

00 300 450 600 900 1200 1350 1500 1800

sinα 0
1
2

√2
2

√3
2

1
√3
2

√2
2

1
2

0

cosα 1
√3
2

√2
2

1
2

0 −
1
2

−
√2
2

−
√3
2

-1

tgα 0
√3
3

1 √3 – −√3 -1 −
√3
3

0

ctgα – √3 1
√3
3

0 −
√3
3

-1 −√3 –
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Радианная 
мера угла

7 π
6

5 π
4

4 π
3

3 π
2

5 π
3

7 π
4

11π
6

2π

Градусная 
мера угла

2100 2250 2400 2700 3000 3150 3300 3600

sinα −
1
2

−
√2
2

−
√3
2

-1 −
√3
2

−
√2
2

−
1
2

0

cosα −
√3
2

−
√2
2

−
1
2

0
1
2

√2
2

√3
2

-1

tgα
√3
3

1 √3 – −√3 -1 −
√3
3

0

ctgα √3 1
√3
3

0 −
√3
3

-1 −√3 –

Основные формулы тригонометрии

Из определений синуса, косинуса, тангенса и котангенса следуют основные 
тригонометрические тождества:

sin2α+cos2α=1;

tg α=
sin α
cosα

; ctgα=
cos α
sin α

;

tgα∙ctgα=1;

tg2 α+1=
1

cos2 α
;ctg2 α+1=

1

sin2 α
.

Основой для остальных формул являются формулы сложения:

cos(α-β)=cosαcosβ+sinαsinβ;

cos(α+β)=cosαcosβ-sinαsinβ;

sin(α-β)=sinαcosβ-cosαsinβ;

sin(α+β)=sinαcosβ+cosαsinβ;
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tg(α+β )=
tg α+ tg β

1−tg α⋅tg β
; tg(α−β )=

tg α tg β
1+tg α⋅tg β

.

Из формул сложения, полагая 
β=

πn
2 , где n Є Z, получаем формулы приведения 

преобразования выражений вида:

sin
( πn

2
±α ) ( π n

2
± α)

, cos
( πn

2
±α )

, tg
( πn

2
±α )

, ctg
( πn

2
±α )

, n Є Z.

Для запоминания этих формул удобно пользоваться мнемоническим правилом:

1. Перед приведенной функцией ставится тот знак, который имеет исходная функция в 
соответствующей координатной четверти:

2. Функция меняется на «кофункцию», если n нечетно; функция не меняется, если n четно.
(Кофункциями синуса, косинуса, тангенса и котангенса называются соответственно 
косинус, синус, котангенс, тангенс).

Формулы двойного угла тригонометрических функций:

cos2α=cos2 α−sin2 α ,
sin 2 α=2sin α cosα ,

tg2 α=
2 tgα
1−tg 2 α

,

ctg 2α=
ctg2 α−1
2ctg α

.

Подставляя в формулы cos2t=1-2sin2t и cos2t=2cos2t-1 значение 
t=

α
2 , получаем 

формулы половинного аргумента:

sin2 α
2

=
1−cosα
2

,

cos2 α
2

=
1+cosα
2

.

Разделив 
sin2 α

2
=

1−cosα
2  на 

cos2 α
2
=

1+cosα
2  получаем формулу

tg2 α
2
=

1−cosα
1+cosα

.
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Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение:

sin α+sin β=2sin
α+β
2

cos
α−β
2

,

sin α−sin β=2 sin
α−β
2

cos
α+ β
2

,

cosα +cos β=2 cos
α+β
2

cos
α−β
2

,

cosα−cos β=−2 sin
α+β
2

sin
α−β
2

.

tg α+tg β=
sin (α+β )

cosα cos β
,α≠

π
2
+πk , β≠

π
2

+πk ,

tg α−tg β=
sin (α−β )

cos α cos β
, α≠

π
2

+πk , β≠
π
2
+πk .

Для преобразования произведения тригонометрических функций в сумму применяются 
формулы:

sin α cos β=
1
2

(sin (α+β )+sin (α−β ) ) ,

cosα cos β=
1
2

(cos ( α+β )+cos (α−β ) ) ,

sin α sin β=
1
2

(cos (α−β )−cos ( α+β ) ) .

Пример 

Вычислите: sin4050.

Решение:

полный круг – 3600 можно «отбросить»: 

sin4050=sin(4050-3600)=sin450=

√2
2 .

Пример 

Выразите в радианной мере значение угла 360.

Решение:
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чтобы «перевести» градусную меру угла в радианную, необходимо заданное значение 

умножить на 

π

1800
, т.о. получим

360=

360 π
1800

=
π
5

.

Пример 

Выразите в градусной мере значение угла 

2 π
5 .

Решение:

чтобы «перевести» радианную меру угла в градусную, необходимо заданное значение 

умножить на 

1800

π , т. о. получим

2 π
5

⋅
1800

π
=

3600

5
=720 .

Пример 

Могут ли синус и косинус одного и того же числа быть равными соответственно: 0,4 и 0,7.

Решение:

используя основное тригонометрическое тождество sin2α+cos2α=1, имеем:

0,42+0,72=0,16+0,49=0,65.

Т.к. 0,65≠1 значения синуса и косинуса одного и того же числа не могут быть равными 
соответственно: 0,4 и 0,7.

Пример

Найдите значения других трех основных тригонометрических функций, если: sinα=-0,8 и 
π<α<1,5π.

Решение:

используя основное тригонометрическое тождество sin2α+cos2α=1, имеем:

cos2α=1-sin2α, тогда cos2α=1-(-0,8)2=1-0,64=0,36.
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Т. к. π<α<1,5π (III координатная четверть), то cosα=-0,6.

По формуле 
tg α=

sin α
cosα  вычисляем 

tg α=
−0,8
−0,6

=
8
6
=

4
3

.

По формуле tgα∙ctgα=1 вычисляем ctgα=1׃

4
3 =

3
4 .

Пример 

Выразите функции данного угла через функции вдвое меньшего угла, sin420.

Решение:

используя формулу sin 2 α=2sin α cosα , имеем 

sin420=sin(2∙210)=2sin210cos210.

Пример 

Вычислите 2sin150cos150.

Решение:

используя формулу sin 2 α=2sin α cosα , имеем 

2sin150cos150=sin(2∙150)=sin300=0,5.

Пример 

Вычислите sin(π/12).

Решение:

по формуле 
sin2 α

2
=

1−cosα
2 , имеем

sin2 π
12

=

1−cos
π
6

2
=

1−
√3
2

2
=

2−√3
4

≈0 ,068 .

Пример 

Преобразуйте в алгебраическую сумму sin5xsin3x.

Решение:
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по формуле 
sin α sin β=

1
2

(cos (α−β )−cos ( α+β ) )
 имеем

sin 5 х sin 3 х=
1
2

(cos (5 х−3 х )−cos (5 х+3 х ) )=
1
2

(cos2 х−cos8 х )=
1
2

cos2 х−
1
2

cos8 х .

Пример 

Вычислите: sin400+sin200.

Решение:

по формуле 
sin α+sin β=2sin

α+ β
2

cos
α−β

2  имеем

sin 400+sin 200=2sin
400

+200

2
cos

400
−200

2
=2sin300cos100=2⋅0,5⋅0 , 98≈0 , 98 .

Задания для самостоятельного решения:

1 вариант

№1. Выразите в 
радианной (градусной) 
мере значение угла: 600;

π
6 .

№2. Вычислите:

sin 20100+4 tg (−8550 )+

+√3 cos(−15900 ) .
№3.Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если: 

cosα=
−

√6
4  и

π
2

<α <π
.

2 вариант

№1. Выразите в радианной 
(градусной) мере значение 

угла: 1800; 

3 π
5 .

№2. Вычислите:

√2sin (−5 π
4 )−6cos (−22π

3 )+
+2 tg

15 π
4

−√3ctg
23 π
6

.

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

sinα=

√2
3  и 

0<α<
π
2 .

3 вариант

№1. Выразите в 
радианной (градусной) 
мере значение угла: 2700;

5 π
36 .

№2. Вычислите:

sin (−3900 )+4 tg (−4050 )+

+√3 cos2 (−4200 ) .

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

cosα=

15
17  и

3 π
2

<α<2 π
.

4 вариант

№1. Выразите в 

5 вариант

№1. Выразите в радианной 

6 вариант

№1. Выразите в 
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радианной (градусной) 
мере значение угла: 1200;

3 π
4 .

№2. Вычислите:

sin 15000+ tg(−7650 )+

+
√3
2

cos(18450) .

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

sinα=0,5 и 

π
2

<α <π
.

(градусной) мере значение 

угла: 3100; 

π
3 .

№2. Вычислите:

√2sin (−3 π
4 )−6cos (−11 π

3 )+

+2 tg
9 π
4

−√3 ctg (−23 π
6 ) .

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

cosα=0,4 и 

3 π
2

<α<2 π
.

радианной (градусной) 
мере значение угла: 3600;

5 π
4 .

№2. Вычислите:

cos21600+сtg(8550 )+

+√3 sin(−15900 ).

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

sinα=

√3
5  и

0<α<
π
2 .

7 вариант

№1. Выразите в 
радианной (градусной) 
мере значение угла: 

15000; 

3 π
18 .

№2. Вычислите:

sin 21900+
1
2

tg 2(−4050 )+

+√3cos(−4200 ).

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

cosα=

√2
5  и

3 π
2

<α<2 π
.

8 вариант

№1. Выразите в радианной 
(градусной) мере значение 

угла: 2160; 

7 π
12 .

№2. Вычислите:

√2sin (−7 π
4 )−6 cos2(22 π

3 )+

+2 tg(−15 π
4 )−√3

2
ctg

13 π
3

.

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

sinα=0,7 и 

π
2

<α <π
.

9 вариант

№1. Выразите в 
радианной (градусной) 
мере значение угла: 900;

9π
5 .

№2. Вычислите:

cos 4050+√3 tg(7500 )+

+
√3
2

cos2 (−15900 ).

№3. Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

cosα=0,9 и 
0<α<

π
2 .
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Задания для самостоятельного решения:

1 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 
угла: sin540.

2) Вычислите:

1−tg2750

2 tg750
.

3) Упростите:

2 cosα−sin 2 α

sin2 α−sin α+cos2 α .

4) Вычислите: 

sin750+sin150.

5) Вычислите: 

sin52030’·cos7030’.

2 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 

угла: tg

π
2 .

2) Вычислите:

2 tg220 3 0'

1−tg2 220 3 0'
.

3) Упростите:

1−sin(2α +
3 π
2 )

sin( π−3 α )−sin(−α ) .

4) Вычислите: 

sin750+sin1050.

5) Вычислите: 

sin37030’·sin7030’.

3 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 
угла: cos160.

2) Вычислите:

2 tg150

1−tg2150
.

3) Упростите:

cos (2 π−2 α )

ctg2α−1
−sin2 α

.

4) Вычислите: 

соs750+соs150.

5) Вычислите:

8 cos7α·cos3α.

4 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 

угла: ctg

5
2

π
.

2) Вычислите cosα, если

sin
α
2
=

24
25  и

π
2

<α <π
.

3) Упростите:

5 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 

угла: sin

7
12

π
.

2) Вычислите 
sin

α
2 , 

если 
sin α=−

3
5  и

3 π
2

<α<2 π
.

3) Упростите:

6 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 
угла: tg680. 

2) Вычислите sin 2α , 

если 
sin α=

3
5  и

π
2

<α <π
.

3) Упростите:

2 cos2 α
1−sin(1,5π+2 α )

−cos2α

.
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2 sin2 α
1+cos ( π−2 α )

−sin2 α
.

4) Вычислите: 

cos
5 π
12

−cos
π

12
.

5) Вычислите: 

cos750·cos1050.

2sin α−sin 2α

cosα−cos2α−sin2α .

4) Вычислите: 

cos
π

12
+cos

7 π
12

.

5) Вычислите: 

2 sin(x+α)·cos(x-α).

4) Вычислите: 

sin
5 π
12

−sin
π

12
.

5) Вычислите: 

12 sin(-9α)·sin4α.

7 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 

угла: cos

5
4

π
.

2) Вычислите 
tg

α
2 , 

если 
sin α=

√3
2  и

π
2

<α <π
.

3) Упростите:

sin α−0,5 sin( π+2 α )

1+sin( π
2
+α)

.

4) Вычислите: 

tg22030’-tg67030’.

5) Вычислите: 

4 sin16α·sin4α.

8 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 
угла: ctg 1020. 

2) Вычислите 
tg

α
2 , 

если 
соs α=−

1
2  и

π
2

<α <π
.

3) Упростите:

cos (
π
2
+2α )

1−tg2 α
−cos2 α

.

4) Вычислите: 

tg13030’+tg76030’.

5) Вычислите: 

4 cos(α+β)·cos(α-β).

9 вариант

1) Выразите функции 
данного угла через 
функции вдвое меньшего 
угла: tg 1620. 

2) Вычислите 
cos

α
2 , 

если 
sin α=

√3
2  и

π
2

<α <π
.

3) Упростите:

2cosα−sin 2 α

sin2 α−sin α+cos2 α .

4) Вычислите: 

tg300+tg600.

5) Вычислите: 

4 cos150sin200sin400.

Контрольные вопросы:

1. Что называется углом в 1 радиан?
2. В каких единицах измеряются углы?
3. Перечислите значения некоторых тригонометрических функций.
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4. Перечислите основные тригонометрические тождества.
5. Сформулируйте мнемоническое правило.
6. Запишите формулы двойного угла тригонометрических функций.
7. Запишите формулы половинного аргумента тригонометрических функций.
8. Перечислите основные тригонометрические тождества.
9. Перечислите формулы двойного угла тригонометрических функций.
10. Какие есть формулы для преобразования суммы тригонометрических функций?

Практическое занятие № 3

Решение тригонометрических уравнений и неравенств

Цель работы:

студент должен:

знать:

- формулы для решения тригонометрических уравнений в общем виде и частные
случаи решения;

- формулы для решения простейших тригонометрических неравенств;
уметь:

- решать простейшие тригонометрические уравнения.
- решать простейшие тригонометрические неравенства.

Сведения из теории:

Решение простейших тригонометрических уравнений

Уравнение cos t=a

Очевидно, что если |а|>1, то уравнение cos t=a не имеет решений, т.к. |cos t|≤1 для любого
t.

Пусть |а|≤1. Надо найти все такие числа t, что cos t=a. На отрезке [0; π] существует только
одно решение уравнения cos t=a – это число arсcos a.

Косинус  –  четная  функция,  и,  значит  на  отрезке  [-π;  0]  уравнение  также  имеет
единственное решение – это число –arсcos a.

Итак,  уравнение  cos t=a на  отрезке  [-π;  π]  длиной  2π  имеет  два  решения  t=±arсcos a
(совпадающие при а=1).
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Вследствие  периодичности  функции  косинус  все  остальные  решения  отличаются  от
найденных на 2πn, (nЄZ), т.е. формула корней уравнения cos t=a имеет вид: 

t=±arсcos a+2πn, (n Є Z).

Простейшими тригонометрическими неравенствами называются неравенства

sin x<m, sin x>m, cos x<m, cos x>m, tg x<m, tg x>m, ctg x<m, ctg x>m, где m – данное число.

Решить простейшее тригонометрическое неравенство – значит найти множество всех 
значений аргумента, которые обращают данное неравенство в верное числовое 
неравенство.

Пример 

Решите уравнение: cos t=1/2.

Решение:

по формуле t=±arсcos (1/2)+2πn, (n Є Z).

Поскольку arсcos (1/2)=π/3 приходим к ответу t=± π/3+2πn, (n Є Z).

Пример 

Решите уравнение: cos t=-0,2756.

Решение:

по формуле t=±arсcos (-0,2756)+2πn, (n Є Z).

Значение arсcos (-0,2756) находим с помощью калькулятора или по таблице В.М. Брадиса,
оно примерно равно 1,85.

Итак, приходим к ответу t=±1,85+2πn, (n Є Z).

Пример 

Решите уравнение: cos (2х-π/4)=1/2.

Решение:

по формуле 

2х-π/4=±arсcos (1/2)+2πn, (n Є Z).

Поскольку arсcos (1/2)=π/3 получаем 
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2х-π/4=± π/3+2πn, (n Є Z)

2х=π/4± π/3+2πn, (n Є Z). 

Разделив обе части уравнения на 2 получим ответ: х=π/8±π/6+πn, (nЄZ).

Уравнение sin t=a

Очевидно, что если |а|>1, то уравнение sin t=a не имеет решений, т.к. |sin t|≤1 для любого t.

При |а|≤1  на  отрезке  [-π/2;  π/2]  уравнение  sin t=a имеет  одно решение  t1=arcsin a.  На
отрезке  [π/2;  3π/2]  функция  синус  убывает  и  принимает  все  значения  от  -1  до  1.  По
теореме о корне уравнение и на этом отрезке имеет одно решение.

Это решение есть число t2=π-arcsin a, т.к. sin t2=sin (π-t1)=sin t1=а. 

Кроме того, поскольку -π/2≤ t1≤π/2, 

имеем -π/2≤-t1≤π/2 

и π-π/2≤π-t1≤π+π/2, 

т.е. π/2≤ t2≤3π/2,  t2Є[π/2; 3π/2].

Итак, уравнение sin t=a на отрезке [π/2; 3π/2] имеет два решения t1=arcsin a и t2=π-arcsin a
( совпадающие при а=1). Учитывая, что период синуса равен 2π, получаем формулу для
решения уравнения sin t=a:

t=(-1)karcsin a+πk, kЄZ.

Пример 

Решите уравнение: sin t=
√2

√2
2 .

Решение:

по формуле t=(-1)karсsin (

√2
2 )+πk, (k Є Z).

Поскольку arсsin (

√2
2 )=π/4 приходим к ответу t=(-1)k π/4+πk, (k Є Z).

Пример 

Решите уравнение: sin t=0,3714.

Решение:

по формуле t=(-1)karсsin (0,3714)+πk, (k Є Z).
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Значение arсsin (0,3714) находим с помощью калькулятора или по таблице В.М. Брадиса,
оно примерно равно 0,3805.

Итак, приходим t= (-1)k0,3805+πk, (k Є Z).

Пример 

Решите уравнение: sin 
( π
10

−
х
2 )

=

√2
2 .

Решение:

функция синус нечетная, поэтому sin
( π
10

−
х
2 )

=-sin
( х

2
−

π
10 )

=-

√2
2 .

Тогда по формуле: 
( х

2
−

π
10 )

=(-1)karсsin
(−√2

2 )
+πk, (k Є Z).

Т.к. arсsin
(−√2

2 )
=

−
π
4 , имеем 

( х
2
−

π
10 )

=(-1)k(
−

π
4 )+πk, (k Є Z) 

или

х
2
=

π
10

+(−1)k (− π
4 )+πk x

2
=

π
10

+¿
, (k Є Z).

Умножив обе части уравнения на 2, получим ответ:

x=
π
5

+(−1 )k+1( π
2 )+2πk

, (k Є Z).

Уравнение tg x=a

При любом а на интервале (-π/2; π/2) существует одно число t , что tgt=a, – это arctg a. 
Поэтому уравнение tg x=a имеет на интервале (-π/2; π/2) длиной π единственный корень.

Функция тангенс имеет период π. Следовательно, остальные корни уравнения tg t=a 
отличаются от найденного на πn, (n Є Z), т.е. 

t=arctg a+πn, (n Є Z).
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Пример 

Решите уравнение: tg t= √3 .

Решение:

по формуле t=arсtg( √3 )+πn, (n Є Z).

Поскольку arсtg( √3 )=

π
3  приходим к ответу t=

π
3 +πn, (n Є Z).

Пример 

Решите уравнение: tg t=5,177.

Решение:

по формуле t=arсtg(5,177)+πn, (n Є Z).

Значение arсtg(5,177) находим с помощью калькулятора или по таблице В.М. Брадиса, оно
примерно равно 1,38.

Итак, приходим t=1,38+πn, (n Є Z).

Сводная таблица решения простейших тригонометрических уравнений

Уравнение Решение

sinx=a x=(−1)
k arcsina+πk , k∈Ζ

cosx=a x=±arccos a+2 πk , k∈Ζ

tgx=a x=arctga+πk , k∈Ζ

ctgx=a x=arcctga+πk , k∈Ζ

Частные случаи решения простейших тригонометрических уравнений

Уравнение
Частные случаи

а=-1 а=0 а=1

sinx=a x=−
π
2
+2 πk , k∈Ζ x=πk , k∈Ζ x=

π
2

+2 πk , k∈Ζ
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cosx=a x=π+2 πk , k∈Ζ x=
π
2

+πk , k∈Ζ x=2 πk , k∈Ζ

tgx=a x=−
π
4
+πk , k∈Ζ x=πk , k∈Ζ x=

π
4

+πk , k∈Ζ

ctgx=a x=
3 π
4

+πk ,k∈Ζ x=
π
2

+πk , k∈Ζ x=
π
4

+πk , k∈Ζ

Пример 

Решить неравенство: 1) sin x>

1
2 ; 2) cos x>

−
1
2 .

Решение:

1) решение иллюстрируется рисунком 1 слева: здесь точке М1 соответствует угол 

π
6 , М2

– угол 

5 π
6 , М3 – угол 

π
6

+π
, М4 – угол 

5 π
6

+π
.

Неравенство выполняется для 

π
6 <x<

5 π
6  и 

π
6

+π
<х<

5 π
6

+π
. Общим 

решением служит неравенство:

π
6

+πk
<х<

5 π
6

+πk
, kЄZ.

2) Данное неравенство иллюстрируется рисунком 1 справа: здесь точке М1 соответствует 

угол 

2 π
3 , М2 – угол 

−
2 π
3 . Общим решением неравенства является

−
2 π
3

+2πk
<х<

2 π
3

+2πk
, kЄZ.
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Рисунок 1. Решение тригонометрического неравенства.

Задания для самостоятельного решения:

Решите уравнения:

1 вариант

1) 
sin( x

2
−

π
4 )=0

;

2) 
cos( x+

π
3 )=1

;

3) tg2 x=√3 .

2 вариант

1) 
sin x=√2

2 ;

2) 
cos3 x=√3

2 ;

3) tg2 x=−√3 .

3 вариант

1) 
sin 2 x=

1
2 ;

2) 2 cos x=√2 ;

3) 
tg(3 x+

π
6 )=√3

3 .

4 вариант

1) 

sin( x
2 )=−

√3
2 ;

2) 
cos

x
4
=

4
5 ;

3) 
tg(2 x−

π
10 )=0

.

5 вариант

1) 
sin x=

3
5 ;

2) 
cos (1−x )=

1
2 ;

3) 
tg(x−

π
3 )=3

.

6 вариант

1) 
sin(2 x+

π
3 )=1

;

2) 
cos(2 x−

π
4 )=−1

;

3) 
ctg

x
2
=−√3

.

7 вариант

1) 2 sin x=−√2 ;

8 вариант

1) 2 sin2 x=−1 ;

2) 
cos( x

2
−

π
4 )=−

1
2

9 вариант

1) 
2 sin( x

2 )=√3
;
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2) 
cos3 x=−

√3
2 ;

3)

3 tg(3x+
π
6 )=−√3

.

;

3) 
ctg

x
2
=√3

.

2) 
cos x=−

√2
2 ;

3) ctg (2 x+450)=−1 .

Решить неравенство:

1 вариант

1) sin (2 x )<1 ;

2) 
cos(2 x−

π
4 )>−1

;

3) 
ctg

x
2
≤−√3

.

2 вариант

1) 2sin2 x>−1 ;

2) 
cos( x

2 )<−
1
2 ;

3) 
ctg

x
2
≥√3

.

3 вариант

1) 2sin x<−√2 ;

2) 
cos3 x>−

√3
2 ;

3) 
3 tg(3 x+

π
6 )≥−√3

.

4 вариант

1) 
2 sin( x

2 )>√3
;

2) 
cos x<−

√2
2 ;

3) ctg (2 x+450)≤−1 .

5 вариант

1) 
sin x< √2

2 ;

2) 
cos3 x≥√3

2 ;

3) tg2 x>−√3 .

6 вариант

1) 
sin( x

2 )>0
;

2) 
cos( x+

π
3 )<1

;

3) tg2 x≥√3 .

7 вариант

1) 
sin 2 x>

1
2 ;

2) 2 cos x<√2 ;

3) 
tg (3 x )≥

√3
3 .

8 вариант

1) 
sin x≤

3
5 ;

2) 
cos (1−x )>

1
2 ;

3) 
tg(x−

π
3 )<3

.

9 вариант

1) 

sin( x
2 )>−

√3
2 ;

2) 
cos

x
4
<

4
5 ;

3) 
tg(2 x−

π
10 )≥0

.

Контрольные вопросы:
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1. Перечислите  формулы  для  решения  простейших  тригонометрических
уравнений в общем виде.

2. Перечислите  формулы  частных  случаев  решения  простейших
тригонометрических уравнений.

3. Что называется простейшими тригонометрическими неравенствами?
4. Проиллюстрируйте решение неравенства sin x>m на окружности.

Практическое занятие № 4

Степени с действительными показателями, их свойства

Действия со степенями

Цель работы:

студент должен:

знать:

- основные показательные тождества;
- свойства степеней с действительными показателями;

уметь:

- вычислять степени с действительными показателями.

Сведения из теории:

Свойства степеней с действительным показателем:

1. ax/y=a(xk)/(yk), a>0, y, kЄN, xЄZ.

2. ax>0, a>0, xЄR (любая степень положительного числа положительна).

3. ax>1 при a>1, x>0.

4. ax<1 при a>1, x<0.

5. 1x=1 (любая степень единицы равна единице).

6. ax<1 при 0<a<1, x>0.

7. ax>1 при 0<a<1, x<0.

8. Если a>1, a≠1, то для любого положительного числа b существует единственное 
действительное число х такое, что ах=b при b>0.

9. Любая положительная степень нуля равна нулю.
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Так же при упрощении выражений, содержащих степени пользуются формулами: a0=1, 

a≠0; am/n=
n
√am

, mЄZ, nЄN, n≥2.

Повторим определения понятия степени с натуральным, нулевым, целым отрицательным 
и рациональным показателями:

an= a ∙a ∙a∙…∙a; a-n=1/(an); a0=1, a≠0; am/n=
n
√am

, 

                                          n раз

mЄZ, nЄN, n≥2.

Повторим свойства степеней с рациональным показателем:

при любых х и y справедливы равенства:

axay=ax+y;

ax/ay=ax-y;

(ax)y=axy;

(ab)x=axbx;

(a/b)x=ax/bx.

Кроме перечисленных свойств важно отметить три свойства, на которых основано 
решение простейших показательных уравнении и неравенств:

10. Если ax=ay, то x=y при a>0, x, y≠1.

11. Если ax<ay, то x<y при a>0.

12. Если ax<ay, то x>y при 0<a<1.

Правила действия над степенями с действительным показателем выражаются формулами 
(тождествами):

13. aαaβ=aα+β.

14. aα ׃aβ=aα-β.

15. (aα)β=aαβ.

16. (ab)α=aαbα при a>0, b>0.

17. |ab|α=|a|α |b|α при ab>0.

18. (a/b)α=aα /bα при a>0, b>0.
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19. |a/b|α=|a|α /|b|α при ab>0.

Пример 

Вычислите: 

7−1⋅( 1
49 )

−
1
2−64

−
1
2⋅3−2

5−1
−( 1

9 )
−

1
2

7−1 ∙( 1
49 )

−1
2 −64

−1
3 ∙3−2

5−1
−( 1

9 )
−1

2

.

Решение:

упростим заданное выражение, использую свойства степеней:

7−1⋅( 1
49 )

−
1
2−64

−
1
2⋅3−2

5−1
−( 1

9 )
−

1
2

=

1
7
⋅49

1
2−( 1

64 )
1
2⋅(1

3 )
2

1
5
−9

1
2

=

1
7

√49−√ 1
64

⋅
1
9

1
5
−√9

=

1
7
⋅7−

1
8
⋅

1
9

1
5
−3

=

==
1−

1
72

−2
4
5

=

72
72

−
1

72

−
14
5

=

71
72

(−14
5 )

=
71
72

⋅(− 5
14 )=−

355
1008

.

Пример 

Вычислите: 

8
−

2
3⋅25

−
1
2−2−1

640,25⋅20,5
.

Решение:

упростим заданное выражение, использую свойства степеней:

8
−

2
3⋅25

−
1
2 −2−1

640,25⋅20,5
=

( 23)
−

2
3

⋅(125 )
1
2 −

1
2

( 26 )
0 ,25

¿20,5
=

2−2
¿√1

25
−

1
2

21,5
¿20,5 =

(12 )
2

¿
1
5

−
1
2

22 =

1
20

−
1
2

4
=

=

−
9
20

4
=−

9
80

.

Пример 

Решить уравнение: х5
=11 .

Решение:

33



т.к. степень уравнения 5 – нечетное число, то уравнение имеет один корень: х=
5
√11 .

Пример 

Упростите: 

2а3 b8 c4

6 а4 b−3 c5
.

Решение:

используя свойства степеней, имеем: 

2а3 b8 c4

6 а4 b−3 c5
=

a3−4 b8−(−3 )c4−5

3
=

a−1 b11 c−1

3
=

b11

3 ac .

Пример 

Вычислите: 
5
√7−√17⋅

5
√7+√17 .

Решение:

используя свойства степеней, имеем: 

5
√7−√17⋅

5
√7+√17=

5
√ (7−√17 ) (7+√17 )=

5
√72−(√17 )2=

5
√49−17=

¿
5
√32=

5
√25=2.

Задания для самостоятельного решения:

1 вариант

№1. Вычислите:

1) 2⋅2−3
;

2) 

( 3−2)
3
⋅272

3 .

№2. Упростите:

b
1
3⋅b

−
1
6

.

2 вариант

№1. Вычислите:

1) 5−2
⋅5 ;

2) 

( 2−2)
4
⋅162

23
.

№2. Упростите:

a
−

1
2 a

3
4

.

3 вариант

№1. Вычислите:

1) 
( 1

4 )
−2

;

2) 3
3
√−27+0,1

4
√81−√1 .

№2. Упростите:

х
−

3
4 х

1
2

.
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3) Вычислите:

5√7
19
32

+
4√16

625
−

4√5
1

16 .

4) Решить уравнение:

х3
=11 .

5) Упростите:

4
√ab
4
√b

+2√√a
.

3) Вычислите:

1
2

3
√−27+5 4

√0 ,0081+3 8
√1

.

4) Решить уравнение:

х8
+24=0 .

5) Упростите:

4
√3+√5⋅

4
√3−√5 .

3) Вычислите:

2,5
6
√64+10

3
√−0 ,125+8

10
√1

.

4) Решить уравнение:

х4
=16 .

5) Упростите:

3 а
1
2−а

3−а
1
2

.

4 вариант

№1. Вычислите:

1) (√5 )
−8

;

2) 
( 1

2 )
−3

.

№2. Упростите:

( у
−

3
4 )

4

у
5
2

.

3) Вычислите:

3
5

4
√81+4 9

√−1−9 3
√0 ,008

.

4) Решить уравнение:

х4
=80 .

5) Упростите:

b+7b0,5

7+b0,5
.

5 вариант

№1. Вычислите:

1) 5⋅8
1
3

;

2) ( 3
√5 )

−12

.

№2. Упростите:

с
2
3 с

1
2

с
1
6

.

3) Вычислите:

27
2
3−81

3
4+64

2
3−32

2
5

.

4) Решить уравнение:

х6
=−18 .

5) Упростите:

3
√2−√3⋅

3
√2+√3 .

6 вариант

№1. Вычислите:

1) 36
1
2⋅2 ;

2) 

4
√324

4
√4 .

№2. Упростите:

(х
1
3 )

−3

х
2
3

.

3) Вычислите:

160 ,75+4⋅( 1
25 )

1
2

.

4) Решить уравнение:

2х3
−128=0 .

5) Упростите:

a−2 a0,5 b0,5
+b

a+b .

7 вариант

№1. Вычислите:

8 вариант

№1. Вычислите:

9 вариант

№1. Вычислите:
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1) 16
−

1
2

;

2) 5
4
√16−0,2

3
√−0 , 027+

5
√1 .

№2. Упростите:

а
7
2 √а .

3) Вычислите:

8
2
3−3⋅( 1

49 )
0,5

.

4) Решить уравнение:

64 х3
=1 .

5) Упростите: (а
3
4 )−4 а

−
3
2

.

1) 27
−

1
3

;

2) 
5
√32⋅0 , 00001 .

№2. Упростите:

у
5
3⋅

3
√ у .

3) Вычислите:

810 ,25+4⋅(0 ,25 )

1
2

.

4) Решить уравнение:

х5
+32=0 .

5) Упростите:

х
3
4 х

1
2

х
1
4

.

1) 
4
√0 ,0001⋅16 ;

2) 

4
√243

4
√3 .

№2. Упростите:

2
3
√√а−

6
√аb :

6
√b .

3) Вычислите:

125
1
3−5⋅( 0 ,16 )

1
2

.

4) Решить уравнение:

х3
+8=0 .

5) Упростите:

4
√6+√20⋅

4
√6−√20 .

Контрольные вопросы:

1. Перечислите основные показательные тождества.
2. Перечислите свойства степеней с действительными показателями.

Практическое занятие № 5

Преобразование показательных выражений. Решение показательных и 
иррациональных уравнений

Цель работы:

студент должен:

знать:

- свойства степеней;
- способы решения показательных уравнений;
- способы решения иррациональных уравнений.

уметь:

- решать уравнения, содержащие переменную в показателе степени;
- решать иррациональные уравнения.
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Сведения из теории:

Уравнение, содержащее переменную в показателе, называется показательным.

При решении показательных уравнений вида af(x)=ak(x) (где a>0, a≠0) используется 
следующее свойство: (af(x)=ak(x))→(f(x)=k(x)).

Преобразование показательного уравнения к виду af(x)=ak(x) выполняется многими 
способами. Рассмотрим некоторые способы.

Решение иррациональных уравнений

Наиболее часто используемым при решении иррациональных уравнений способов 
является возведение обеих частей уравнения в квадрат.

Пример 

Решите уравнение: 2х2
−7 х+12=1 .

Решение:

по определению нулевого показателя степени: 1=20, получим:

2х2
−7 х+12=20

.

По свойству (af(x)=ak(x))→(f(x)=k(x)), получаем обычное квадратное уравнение, корни 
которого вычисляем через дискриминант:

х2
−7 х+12=0 ,

х1=3, х2=4.

Ответ: 3, 4.

Пример 

Решите уравнение: 
( 1

0 ,125 )
2 х

=128
.

Решение: 

приведем обе части уравнения к основанию 2:

( 1
0 ,125 )

2 х

=128
,
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(1000
125 )

2 х

=27 ,

82 х=27 ,
(23

)
2 х

=27 ,
26 х

=27 .

По свойству (af(x)=ak(x))→(f(x)=k(x)), получаем 6х=7 и х=7/6.

Ответ: 7/6.

Пример 

Решите уравнение: 2х−2
=5х−2

.

Решение: 

разделив обе части уравнения на одно и то же число 5х-2, получим:

2х−2

5х−2
=

5х−2

5х−2
,

2х−2

5х−2
=1,

(25 )
х−2

=(25 )
0

,

х−2=0,
х=2.

Ответ: 2.

Пример 

Решите уравнение: 2х+3
−2х

=112 .

Решение: 

вынесем общий множитель 2х за скобку, получим:
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2х+3−2х=112 ,
2х

(23
−1)=112 ,

2х
⋅7=112 ,

2х=112 /7,
2х=16 ,
2х=24 ,
х=4 .

Ответ: 4.

Пример 

Решите уравнение: √ х−3=х−9 .

Решение:

возведем обе части уравнения в квадрат, при этом в уравнении появятся посторонние 
корни, поэтому проверка при решении иррациональных уравнений обязательна:

(√ х−3 )2=( х−9 )2 ;
х−3=х2−18 х+81;
х2−18 х+81−х+3=0 ;
х2−19 х+84=0 .

Получилось обычное квадратное уравнение, корни которого вычисляем через 
дискриминант: х1=12, х2=7.

Выполним проверку, для этого подставим в наше исходное уравнение получившиеся 
корни:

х1=12: 

√12−3=12−9 ;
3=3 (верно ).

х2=7: 

√7−3=7−9 ;
2=−2( не верно ).

Ответ: 12.

Задания для самостоятельного решения:

Решите уравнения:
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1 вариант

1) 
( 1

3 )
х

=( 1
4 )

х

;

2) 27⋅32( х+1 )
−3х+2

=2 .

3) √ х=х−6

2 вариант

1) 23х=5х;

2)3
х−

1
2 −22 х=

¿4
х−

1
2−3

х+
1
2 .

3) √ х−5=√3−х .

3 вариант

1) 3х=7х/2;

2) 3х+1
+3х

=108 .

3) √ х+2=х−4

4 вариант

1) 5х-3=23-х;

2)

7⋅3х+1
−5х+2

=16⋅3х+1
−5х+3

.

3) √ х2−12=√х

5 вариант

1) 5
х−3

2 =7х−3
;

2) 52 х+1
=5х

+4 .

3) √ х=х−2

6 вариант

1) 3х-5=81;

2) 0,01
х
√0,1 =10-х.

3)

√ х+1+√ х+3=0

7 вариант

1) 9
х−1

2 =27х2
−1

;

2) 4 х−2
−17⋅2х−4

+1=0 .

3) √1−х+√1+х=1

8 вариант

1) 
( 3

7 )
3 х−7

=( 7
3 )

7 х−3

;

2) 0,5√х−3=1 .

3)

√2 х−1−√х−1=1

9 вариант

1) 1,8х2
−5 х−11=5 , 832

;

2) 1000
х
√0,1 =100х.

3)

√ х−1+√2 х−1=5

Контрольные вопросы:

1. Что называется показательным уравнением?
2. Запишите  свойство,  которое  используют  при  решении  показательных

уравнений.
3. Сформулируйте правила решения иррациональных уравнений.

Практическое занятие № 6

Десятичные и натуральные логарифмы. Преобразование логарифмических 
выражений и решение логарифмических уравнений

Цель работы:
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студент должен:

знать:

- определение логарифма;
- свойства логарифмов;
- определение логарифма числа;

формулы основного логарифмического тождества, логарифма произведения, частного, 
степени, перехода от одной системы логарифмов к другой;уметь:

- вычислять логарифмы по любому основанию.
- вычислять значения несложных логарифмических выражений.
-  решать уравнения, содержащие переменную под знаком логарифма.

Сведения из теории:

Логарифмом числа b по основанию а называется показатель степени (х), в которую нужно 
возвести основание а, чтобы получить число b, т.е. logab=x → ax=b.

При работе с логарифмами применяются следующие их свойств, вытекающие из свойств 
показательной функции:

1. аlogab=b (где b>0, a>0 и a≠0) называют основным логарифмическим тождеством.

При любом a>0 (a≠0) и любых положительных х и у выполняются равенства:

2. loga1=0.

3. logaа=1.

4. Логарифм произведения равен сумме логарифмов: logaxу=logax+logaу.

5. Логарифм частного равен разности логарифмов: loga(x/у)=logax-logaу.

6. Логарифм степени равен произведению показателя степени на логарифм основания 
этой степени: logaxk=klogax.

Основные свойства логарифмов широко применяются в ходе преобразования выражений, 
содержащих логарифмы. Среди них формула перехода к новому основанию: 
logax=logbx/logba. Эта формула верна, если обе ее части имеют смысл, т.е. при x>0, a>0 и 
a≠0, b>0 и b≠1).

По правилу логарифмирования степени и основному логарифмическому тождеству 
получаем:

logbx=logb(аlogaх), откуда logbx=logax·logba. Эту формулу так же можно использовать для 
упрощения выражений.

С помощью формулы перехода можно найти значение логарифма с произвольным 
основанием а, имея таблицы логарифмов, составленные для какого-нибудь одного 
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основания b. Наиболее употребительны таблицы десятичных и натуральных логарифмов 
(десятичными называют логарифмы по основанию 10 и обозначают lg, а натуральными 
логарифмами называют логарифмы по основанию е~2,72 и обозначают ln).

Уравнение, содержащее переменную под знаком логарифма или в основании логарифма, 
называется логарифмическим.

Рассмотрим простейшее логарифмическое уравнение: logax=b.

Логарифмическая функция возрастает (или убывает) на промежутке (0; +∞) и принимает 
на этом промежутке все действительные значения. 

Теорема о корне: пусть функция f возрастает (убывает) на промежутке I, число а – любое 
из значений, принимаемых f на этом промежутке. Тогда уравнение f(x)=a имеет 
единственный корень в промежутке I.

По вышесказанной теореме следует, что для любого b данное уравнение имеет, и притом 
только одно, решение.

Из определения логарифма числа следует, что таким числом является ab.

Пример

Вычислите log0,37.

Решение:

воспользуемся формулой перехода к новому основанию и перейдем к основанию 10: 

logax=logbx/logba

log0,37=log107/log100,3=lg7/lg0,3.

Пользуясь калькулятором или специальными таблицами, например, таблицей В.М. 
Брадиса, находим значение lg7=0,8451.

Используя 5 и 3 свойства логарифмов, вычисляем 

lg0,3=lg(3/10)=lg3-lg10=0,4771-1=-0,5229.

Итак, log0,37=0,8451/(-0,5229)=-1,6162.

Пример 

Вычислите: (lg72-lg9)/(lg28-lg7).

Решение:

используя 5 и 6 свойства логарифмов, вычисляем 
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lg72-lg9=lg(72/9)=lg8=lg23=3lg2;

lg28-lg7=lg(28/7)=lg4=lg22=2lg2.

Итак, 

(lg72-lg9)/(lg28-lg7)=(3lg2)/(2lg2)=3/2=1,5.

Пример 

Вычислите, используя определение логарифма числа log13
5
√169+ log11

3
√121 .

Решение:

вычислим отдельно каждый логарифм:

log13
5
√169=х ,

13х
=

5
√169 ,

13х=
5
√132 ,

13х=13
2
5 ,

х=
2
5

.

log11
3
√121=х ,

11х
=

3
√121 ,

11х=
3
√112 ,

11х=11
2
3 ,

х=
2
3

.

Вернемся в пример: 
log13

5
√169+ log11

3
√121=

2
5
+

2
3
=

6+10
15

=
16
15

=1
1

15 .

Пример 

Вычислите, используя основное логарифмическое тождество: 103 lg 2−1
.

Решение:

используя свойство степени, разложим данное выражение на множители: 

103 lg 2−1
=103 lg2

⋅10−1 .

Используя 6 свойство логарифма степени, имеем:

103 lg 2−1=103 lg2⋅10−1=10lg 23

⋅
1

10
.

Используя основное логарифмическое тождество, имеем:

103 lg 2−1=103 lg2⋅10−1=10lg 23

⋅
1

10
=23

¿
1

10
=

8
10

=0,8.
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Пример 

Решите уравнение: log2(х2+4х+3)=3.

Решение:

данному уравнению удовлетворяют те значения х, для которых выполнено равенство: 
х2+4х+3=23.

Получаем обычное квадратное уравнение х2+4х+3=8 или х2+4х-5=0, корни которого 
вычисляем с помощью дискриминанта: х1=1; х2=-5.

Пример

Решите уравнение: log5(2х+3)=log5(х+1).

Решение:

данное уравнение определено для тех значений х, при которых выполнены неравенства: 
2х+3>0 и х+1>0 (это следует из определения логарифма). 

Для этих х данное уравнение равносильно уравнению: 2х+3=х+1, из которого находим х=-
2.

Выполняя проверку, убеждаемся, что х=-2 не удовлетворяет неравенству х+1>0. 
Следовательно, данное уравнение корней не имеет.

Пример 

Решите уравнение: log2
5х-log5х2-3=0.

Решение:

данное уравнение, воспользовавшись свойством степени логарифма, можно переписать в 
виде: (log5х)2-2log5х-3=0.

Сделаем замену переменной: t=log5х, тогда наше уравнение перепишется в виде: t2-2t-3=0, 
корни которого вычислим через дискриминант: t1=3, t2=-1.

Вернемся к исходной переменной: log5х=3 или log5х=-1.

Используя определение логарифма получаем корни исходного уравнения: х1=53=125, х2=5-

1=1/5=0,2.

Задания для самостоятельного решения:

Вычислите:
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1 вариант

1) log160,5;

2) 100lg √5
;

3) 

lg 4
lg 64−lg 8 .

2 вариант

1) log64(1/16);

2) 5
−6 log52

;

3) 

lg 4
lg 16−lg 8 .

3 вариант

1) log487;

2) 36
0,5−log6√5

;

3) 

lg 3+lg 27
lg 9 .

4 вариант

1) log0.20,08;

2) 49
1
2
+ log7 2

;

3) 

lg2 7−1
lg 70 .

5 вариант

1) lg0,01;

2) 4
log23+2 log4√3

;

3) 

1−lg2 3
lg 30 .

6 вариант

1) log50,04;

2) 0 , 01lg √5
;

3) 

log264

log2√16 .

7 вариант

1) 
log

√2
8

;

2) 25
log53−log2527

;

3) 

lg 8+ lg18
2 lg 2+ lg3 .

8 вариант

1) 

log
√ 1

3

27

;

2) 100lg √5+ lg10
;

3) 

log3 16

log3 4 .

9 вариант

1) 
log3

1
243 ;

2) 1000lg 10−lg √5
;

3) 

log3 8

log3 16
+

log5 27

log5 9 .

Решите уравнение:

1 вариант

1) log 4(5 x+6 )=0 ;

2) lg( x−9)+

+2 lg √2 x−1=2.

2 вариант

1) 
lg

x−5
x−2

=2
;

2) lg(2 x )+lg( x+3 )=

¿ lg (12 x−4 ) .

3 вариант

1) 
log3 x+ logx 3=2,5

;

2) 4 lg2 x−2= lg x2
.

4 вариант

1) 

log 1
5
(7 x+

1
25 )=2

;

2) 4 lg2 x+ lg x2 2=0 .

5 вариант

1) 

log1
2

(5−log3 x )=−2
;

2)

6 вариант

1) log2(2x-1)=4;

2)1+log2 (3x+1)=

¿ log2 (x2−5 ).
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7 вариант

1) log3(x-12)=2;

2) log2 (4−x )+

+log2 (1−2 x )=2 log23 .

8 вариант

1) logx16-logx2=1/2;

2)
1
2

lg ( x2+2 x )=

¿ lg √x+2 .

9 вариант

1) log3(x+8)=-2;

2) lg ( x−3 )+

+lg( x−2)=1−lg 5.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение логарифма числа.
2. Перечислите свойства логарифмов.
3. Дайте определение логарифма числа.
4. Перечислите свойства логарифмов 
5. Что называется логарифмическим уравнением?
6. Перечислите способы решения уравнений, содержащих переменную под знаком

логарифма или в основании логарифма.

46



Практическое занятие № 7

Построение графиков элементарных функций. Промежутки возрастания, убывания, 
наибольшее, наименьшее значения функции. Точки экстремума. Арифметические 
операции над функциями. Построение графиков

Цель работы:

студент должен:

знать:

- элементарные функции, что является их графиками; 
- определения возрастающей (убывающей) функции;
- определения точки максимума (минимума) функции;
- графики элементарных функций; 
- свойства функций;
- схему исследования функции;

уметь:

- строить графики элементарных функций.
- находить промежутки монотонности функции;

- вычислять точки экстремума функции.
- строить график функции как композицию двух функции.
- строить графики функций по схеме.

Сведения из теории:

Числовая функция

Числовой функцией  с  областью определения  D называется  соответствие,  при  котором
каждому  числу  х из  множества  D сопоставляется  по  некоторому  правилу  число  у,
зависящее от х.

Функции обычно обозначают латинскими буквами. Рассмотрим произвольную функцию f.
Независимую переменную  х называют аргументом функции. Число  у,  соответствующее
числу х, называют значением функции f в точке х и обозначают f(х). Область определения
функции f обозначают D(f).  Множество,  состоящее  из  всех  чисел  f(х),  таких,  что  х
принадлежит области определения функции f,  называют областью значений функции и
обозначают Е(f).

Графиком функции f называют множество всех точек (х; у) координатной плоскости, где
у=f(х), а х «пробегает» всю область определения функции f.

График линейной функции
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Линейная функция задается уравнением  у=ах+b.  Графиком линейной функций является
прямая. Чтобы построить прямую достаточно две точки.

Построение  графика  суммы  (произведения)  двух  функций  производится  сложением
(умножением) ординат точек графиков с одинаковыми абсциссами.

Пример 

Построить график функции у=2х+1. 

Решение:

найдем две точки. В качестве одной из точек выгодно выбрать нуль. Если х=0, то 
у=2·0+1=1.

Берем еще какую-нибудь точку, например, 1. Если х=1, то у=2·1+1=3.

При оформлении заданий координаты точек обычно сводятся в таблицу:

х 0 1

у 1 3

Две точки найдены, выполним чертеж:

Рисунок 2. График функции у=2х+1

При оформлении чертежа всегда подписываем графики.

Частные случаи линейной функции

Рисунок 3. Частные случаи графика линейной функции
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1)  Линейная  функция  вида  у=ах (а≠0)  называется  прямой  пропорциональностью.

Например, 
у=−

х
2 . График прямой пропорциональности всегда проходит через начало

координат. Таким образом, построение прямой упрощается – достаточно найти всего одну
точку.

2) Уравнение вида  у=b задает прямую, параллельную оси Ох, в частности, сама ось Ох
задается уравнением у=0. 

3) Уравнение вида  х=b задает прямую, параллельную оси Оу, в частности, сама ось Оу
задается уравнением х=0.

График квадратичной, кубической функции

Парабола. График квадратичной функции у=ax2+bx+c (а≠0) представляет собой параболу.
Рассмотрим  канонический  случай:  у=x2.  Область  определения  –  любое  действительное
число.  Функция  у=x2 является  чётной.  Если  функция  является  чётной,  то  ее  график
симметричен относительно оси Оу.

Рисунок 4. График функции у=x2

Пример 

Построить график функции у=-х2+2х.

Решение:

сначала находим вершину параболы: 
хв=−

b
2 a , 

хв=−
2

−2
=1

. Рассчитываем 
соответствующее значение «игрек»: у=-12+2·1=-1+2=1. Таким образом, вершина находится
в точке (1; 1).

Теперь находим другие точки, при этом пользуемся симметричностью параболы.

х -2 -1 0 1 2 3 4

у -8 -3 0 1 0 -3 -8

Выполним чертеж:
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Рисунок 5. График функции у=-х2+2х

Для квадратичной функции у=ax2+bx+c (а≠0) справедливо следующее: Если a>0, то ветви
параболы направлены вверх. Если a<0, то ветви параболы направлены вниз.

Кубическая парабола

Кубическая парабола задается функцией  у=х3. Область определения, область значений –
любое действительное число. Функция является нечётной. График строим по точкам:

х -2 -1 0 1 2

у -8 -1 0 1 8

Рисунок 6. График функции у=х3

График функции у=√ х . 

Область  определения:  D(y):  [0;  +∞).  Область  значений:  E(y):  [0;  +∞).  То  есть,  график
функции  полностью  находится  в  первой  координатной  четверти.  При  построении
подбираем такие значения «икс», чтобы корень извлекался нацело:

х 0 1 4 9

у 0 1 2 3

Строим график:
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Рисунок 7. График функции у=√ х

Гипербола

Общий вид  
у=

1
х .  Область определения:  D(y):  (-∞; 0) и (0; +∞).  Область значений:

E(y): (-∞; 0) и (0; +∞). Функция является нечётной, гипербола симметрична относительно
начала координат.

Выполним чертеж:

Рисунок 8. График функции 
у=

1
х

График функции вида 
у=

а
х  (а≠0) представляют собой две ветви гиперболы.

Если  а>0, то гипербола расположена в первой и третьей координатных четвертях. Если
а<0, то гипербола расположена во второй и четвертой координатных четвертях.

Пример

Построить правую ветвь гиперболы 
у=

6
х .

Решение:

значения х выгодно подбираем так, чтобы делилось нацело:
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х 1 2 3 6

у 6 3 2 1

Выполним чертеж:

Рисунок 9. График функции 
у=

6
х

Возрастание и убывание функций

Функция f возрастает на множестве Р, если для любых х1 и х2 из множества Р, таких, что
х2>х1, выполнено неравенство f(x2)>f(x1).

Функция  f убывает на множестве  Р, если для любых  х1 и  х2 из множества  Р, таких, что
х2>х1, выполнено неравенство f(x2)<f(x1).

Иными словами,  функция  f называется  возрастающей на множестве  Р,  если большему
значению  аргумента  из  этого  множества  соответствует  большее  значение  функции.
Функция f называется убывающей на множестве Р, если большему значению аргумента из
этого множества соответствует меньшее значение функции.

Пример 

Докажите, что функция f(x)=1/x является убывающей.

Решение:

область  определения  функции:  (-∞;  0)  и  (0;  +∞).  Рассмотрим  поведение  функции  на
каждом интервале:

(-∞; 0): х1=-8, х2=-4, т.е. х2>х1, тогда f(-8)=-0,125, f(-4)=-0,25, т.е f(x2)<f(x1), а значит функция
f(x)=1/x является убывающей на интервале (-∞; 0).

(0;  +∞):  х1=4,  х2=8,  т.е.  х2>х1,  тогда f(4)=0,  25,  f(8)=0,125,  т.е.  т.е  f(x2)<f(x1),  а  значит
функция f(x)=1/x является убывающей на интервале (0; +∞).

Однако  эта  функция  не  является  убывающей  на  объединении  этих  промежутков.
Например, 1>-1, но f(1)<f(-1).
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При исследовании функций на возрастание и убывание принято указывать промежутки
возрастания и убывания максимальной длины, включая концы (если, конечно, они входят
в эти промежутки). Так, можно было сказать, что функция f(x)=1/x является убывающей на
отрезке [2; 500]. Это верно, но такой ответ неполон.

При  исследовании  поведения  функции  вблизи  некоторой  точки  удобно  пользоваться
понятием окрестности. 

Окрестностью точки а называется любой интервал, содержащий эту точку. Например,
интервал (2; 6) – одна из окрестностей точки 3, интервал (-3,3; -2,7) – окрестность точки -
3.

Экстремумы

Точка  х0 называется  точкой  минимума функции  f,  если  для  всех  х из  некоторой
окрестности х0 выполнено неравенство f(x)≥f(x0).

Точка  х0 называется  точкой  максимума функции  f,  если  для  всех  х из  некоторой
окрестности х0 выполнено неравенство f(x)≤f(x0).

По определениям значение функции f в точке максимума х0 является наибольшим среди
значений  функции  из  некоторой  окрестности  этой  точки,  поэтому  график  функции  в
окрестности  х0,  как  правило,  имеет  вид гладкого  «холма» или заостренного  «пика».  В
окрестности  точки  минимума графики,  как  правило,  изображаются  в  виде  «впадины»,
тоже или гладкой или заостренной.

Для  точек  максимума  и  минимума  функции  принято  общее  название  –  их  называют
точками экстремума.

Значение функции в этих точках называют соответственно максимумами и минимумами
функции (общее название – экстремум функции).  Точки максимума обозначают  xmax,  а
точки минимума xmin. Значения функции в этих точках обозначаются соответственно ymax,
ymin.

Пример 

Начертите эскиз графика функции f, если известно, что f возрастает на промежутке (-∞; 2]
и убывает на промежутке [2; +∞). Какой будет точка х=2? 

Решение:

схематично график можно изобразить в виде:
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Рисунок 10. Эскиз графика

График имеет вид гладкого «холма», а значит точка х=2 – точка максимума.

Пример 

Пусть даны графики функций y=x и y=sin x. Построить y=x+sin x и y=xsin x, являющихся 
соответственно суммой и произведением заданных графиков.

Решение:

графики функций y=x+sin x и y=xsin x:

Рисунок 11. Графики функций y=x, y=sin x, y=x+sin x, y=xsin x

Пусть известен график y=f(x) и нужно построить график функции y=|f(x)|. По 

определению, 
|f ( x )|={ f ( x ) , x≥0

−f ( x ) , x<0
.

Значит,  часть  графика,  лежащую в  верхней  координатной полуплоскости,  изменять  не
надо,  а  часть  графика,  лежащую  в  нижней  координатной  полуплоскости,  нужно
отобразить симметрично относительно оси Oх.

Пусть известен график y=f(x) и нужно построить график функции y=f(|x|). Заметим, что
при x≥0  f(|x|)=f(x), а функция y=f(|x|) четная. Поэтому, чтобы построить график функции
y=f(|x|),  нужно  часть  графика  функции y=f(x),  лежащую  в  левой  координатной
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полуплоскости,  отбросить,  а  часть  графика,  лежащую  в  правой  координатной
полуплоскости, отобразить симметрично относительно оси Oу.

Четные и нечетные функции

Рассмотрим функции области определения  которых симметричны относительно начала
координат,  т.е.  для  любого  х из  области  определения  функции  число  (-х)  также
принадлежит области определения. Среди таких функций выделяют четные и нечетные.

Функция f называется четной, если для любого х из области определения f(-x)=f(x).

Функция f называется нечетной, если для любого х из области определения f(-x)=-f(x).

Пример 

Определите какая из функций является четной (нечетной): у=х4, у=х3.

Решение:

функция  у=х4 четная,  т.к.  х4=(-х)4,  т.е.  у(-x)=у(x), а функция  у=х3 является нечетной, т.к.
х3=(-х)3=- х3, т.е. у(-x)=-у(x).

Пример 

Докажите, что функция 
f (x )=

x3
+x

x3−x  
f ( x )=

x3
+x

x3
−x четная.

Решение:

вычислим f(-x):

f (−x )=
(−x )

3
+(−x )

(−x )
3
−(−x )

=
−x3−x

−x3
+x

=
−(x3+ x )

−( x3
−x )

=−
x3+x

x3
−x

= f ( x )

f (−x )=
(−x)3

+(−x)

(−x)3
−(−x )

=
−x3

−x
−x3

+x
=

−(x¿¿3+x)

−(x¿¿3+x )=
x3

+x
x3

−x
= f (x)¿

¿
,

т.е. 
f (x )=

x3
+x

x3−x
f ( x )=

x3
+x

x3
−x  – четная по определению.

Свойства графиков:

1. График четной функции симметричен относительно оси ординат.
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2. График нечетной функции симметричен относительно начала координат.

Из этих двух правил вытекает следующее: при построении графика четной или нечетной
функции  достаточно  построить  его  часть  для  неотрицательных  х,  а  затем  отразить
полученный график  относительно  оси  ординат  (в  случае  четной  функции)  или  начала
координат (в случае нечетной).

Ранее мы строили графики функций «по точкам».  Во многих случаях этот метод дает
хорошие результаты, если, конечно, отметить достаточно большое число точек. Однако
при этом приходится составлять большие таблицы значений функции, а главное, можно
не заметить существенных особенностей функции и в итоге ошибиться при построении
графика.

Для  того  чтобы  избежать  ошибок,  надо  научиться  выявлять  характерные  особенности
функции, т.е. предварительно провести ее исследование.

Схема исследования функций:

1. Найти область определения и область значений данной функции.
2. Выяснить,  обладает ли функция особенностями,  облегчающими исследование,

т.е. является ли функция четной (нечетной), периодической.
3. Вычислить координаты графика функции с осями координат.
4. Найти промежутки знакопостоянства функции.
5. Выяснить, на каких промежутках функция убывает, а на каких возрастает.
6. Найти точки экстремума, вид экстремума (минимум или максимум) и вычислить

значения функции в этих точках.
7. Исследовать поведение функции в окрестности характерных точек, не входящих

в область определения (например, точка  х=0 для функции  f(x)=1/x), и при больших (по
модулю) значениях, аргумента.

Задания для самостоятельного решения:

Построить графики функций:

1 вариант

1) у=x2+2x+3;

2) у=2√ х ;

3) 
у=−

6
х .

2 вариант

1) у=x2-4x;

2) у=√2 х ;

3) 
у=

4
х .

3 вариант

1) у=-x2+2x-1;

2) у=−√х ;

3) 
у=

3
2 х .

4 вариант 5 вариант 6 вариант
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1) у=-x2+

1
2 x;

2) у=−√3 х ;

3) 
у=−

2
3 х .

1) у=-2x2+3x;

2) 
у=√ х

2 ;

3) 
у=

9
х .

1) у=x2+

1
2 x+3;

2) у=3√ х ;

3) 
у=−

6
5 х .

7 вариант

1) у=x2-6x;

2) 
у=

1
3
√ х

;

3) 
у=

2
х .

8 вариант

1) у=-x2+8x+1;

2) 
у=−

1
3

√х
;

3) 
у=−

3
х .

9 вариант

1) у=-2x2+x-3;

2) 
у=√х

2 ;

3) 
у=−

5
х .

Начертите эскиз графика функции f, определите вид точек, если:

1 вариант

f возрастает на промежутке
(-∞; 2] и убывает на 
промежутке [2; +∞).

2 вариант

f возрастает на 
промежутках (-∞; -2] и [0; 
3], убывает на промежутке
[2; 0].

3 вариант

f возрастает на промежутке
[1; 4] и убывает на 
промежутках (-∞; 1] и [4; 
+∞).

4 вариант

f возрастает на 
промежутках (-∞; -5] и [1; 
5], убывает на 
промежутках [-5; 1] [5; 
+∞).

5 вариант

f возрастает на промежутке
(-∞; 5] и убывает на 
промежутке [5; +∞).

6 вариант

f возрастает на промежутке
(-∞; 0] и убывает на 
промежутке [0; +∞).

7 вариант

f возрастает на промежутке
[-1; 2] и убывает на 
промежутках (-∞; -1] и 
[2; +∞).

8 вариант

f возрастает на 
промежутках (-∞; -4] и [2; 
4], убывает на 
промежутках [-4; 2] [4; 
+∞).

9 вариант

f возрастает на 
промежутках (-∞; -3] и [2; 
5], убывает на 
промежутках [-3; 2] [5; 
+∞).

Контрольные вопросы:

1. Что называется функцией?
2. Что является графиком линейной, квадратичной функций?
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3. Какая  функция  называется  возрастающей  (убывающей)  на  некотором
промежутке?

4. Дайте определение точке максимума (минимума) функции.
5. Как построить сумму (произведение) двух функций?
6. Как построить модуль функции, модуль аргумента?
7. Перечислите свойства функций.
8. Перечислите основные этапы исследования функции.

Практическое занятие № 8

Степенная и логарифмическая функции, графики и свойства

Тригонометрические функции, их графики и свойства

Цель работы:

студент должен:

знать:

- свойства степенной функции с различными показателями степени; 
- основные свойства логарифмов;
- определение тригонометрических функций;
- свойства тригонометрических функций;

уметь:

- строить график степенной функции с различными показателями степени.
- строить график логарифмической функции с разными основаниями.

- строить графики тригонометрических функций.

Сведения из теории:

Степенная функция с натуральным показателем

Функция у=хn, где n – натуральное число, называется степенной функцией с натуральным 
показателем. При n=1 получаем функцию у=х.

Прямая пропорциональность

Прямой пропорциональностью называется функция, заданная формулой у=kxn, где число k
называется коэффициентом пропорциональности.

Перечислим свойства функции у=kx:

1. Область определения функции – множество всех действительных чисел.

2. y=kx – нечетная функция, т.к. f(-х)=k(-х)=-kx=-k(х)=-f(х).

3. При k>0 функция возрастает, а при k<0 убывает на всей числовой прямой.
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Рисунок 12. График функции у=kx

При n=2 получаем функцию y=х2. Перечислим свойства функции y=х2:

1. Область определения функции – вся числовая прямая.

2. y=х2 – четная функция, т.к. f(-х)=(-x)2 =x2=f(х).

3. На промежутке [0; +∞) функция возрастает. На промежутке (- ∞ ; 0] функция убывает.

4. Графиком функции y=х2 является парабола.

Рисунок 13. График функции y=х2

При n = 3 получаем функцию у=х3, ее свойства:

1. Область определения функции – вся числовая прямая.

2. у=х3 – нечетная функция, т.к. f(-х)=(-x)3 =-х3=-f(x).

3. Функция у=х3 возрастает на всей числовой прямой. 

4. График функции у=х3 называется кубической параболой.

Рисунок 14. График функции y=х3
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Пусть n – произвольное четное натуральное число, большее двух: n=4, 6, 8,... .

В этом случае функция у=хn обладает теми же свойствами, что и функция у=х2. График 
такой функции напоминает параболу у=х2, только ветви графика при |n|>1 круче идут 
вверх, чем больше n, а при |n|<1 «теснее прижимаются» к оси х, чем больше n.

Пусть n – произвольное нечетное число, большее трех: n=5, 7, 9, ... .

В этом случае функция у=хn обладает теми же свойствами, что и функция у=х3. График 
такой функции напоминает кубическую параболу (только ветви графика тем круче идут 
вверх, вниз, чем больше n). Отметим также, что на промежутке (0; 1) график степенной 
функции у=хn тем медленнее отдаляется от оси Ох с ростом х, чем больше n.

Степенная функция с целым отрицательным показателем.

Рассмотрим функцию у=х-n, где n – натуральное число. При n=2 получаем у=х-2 или у=

1

х2
. Свойства этой функции:

1. Функция определена при всех х ¿ 0.

2. у=

1

х2
 – четная функция.

3. у=

1

х2
 – убывает на (0; +∞) и возрастает на (-∞; 0).

Теми же свойствами обладают любые функции вида y=х-n при четном n, большем двух.

Функции вида y=√ x , y=3
√ x , y=

n
√ x  обладают теми же свойствами, как и 

функция y=xn
.

Степенная функция с положительным дробным показателем

Рассмотрим функцию у=хr, где r – положительная несократимая дробь. Перечислим 
некоторые свойства этой функции:

1. Область определения – луч [0; +∞).

2. Функция ни четная, ни нечетная.

3. Функция у = хr возрастает на [0; +∞).
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Рисунок 15. Графики степенных функций

На рисунке слева изображен график функции y=x
5
2

. Он заключен между графиками
функций у=х2 и у=х3, заданных на промежутке [0; +∞).

Подобный вид имеет график любой функции вида у=хr, где r>1 .

На  том же  рисунке  посередине  изображен  график  функции  y=x
2
3

.  Подобный вид

имеет график любой степенной функции у=хr, где 0<r<1 .

Степенная функция с отрицательным дробным показателем

Рассмотрим  функцию  у=х-r,  где  r –  положительная  несократимая  дробь.  Перечислим
свойства этой функции:

1. Область определения – промежуток (0; +∞).

2. Функция ни четная, ни нечетная.

3. Функция у=х-r убывает на (0; +∞).

Функции синус и косинус

Числовые  функции,  заданные  формулами  y=sin x и  y=cos x,  называют  соответственно
синусом и косинусом (и обозначают sin и cos).

Область определения этих функций – множество всех действительных чисел. Областью
значений  функций  синус  и  косинус  является  отрезок  [-1;  1].  Т.е.  D(sin)=D(cos)=R;
E(sin)=E(cos)=[-1; 1].

Свойства функций синус и косинус:

для любого х справедливы равенства:

1) sin(-x)=-sin x, cos (-x)=cos x;
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2) sin(x+2πn)=sin x, cos(x+2πn)=cos x, где n – произвольное целое число.

Синусоида

Построим график функции синус на отрезке [0; 2π]. Для этого отметим на оси ординат
точки (0; -1) и (0; 1), а на оси абсцисс точку с абсциссой 2π (длина отрезка [0; 2π] шесть
клеток  ~  6,28).  Далее  пользуясь  вычисленными  значениями  синуса  построим  график
функции на отрезке [0; 2π]. Вне этого отрезка заметим, что sin(x+2πn)=sin x и с помощью
параллельных  переносов  вдоль  оси  Ох влево  и  вправо  достроим  график  функции  на
отрезках [-4π; -2π], [-2π; 0], [2π; 4π]. График синуса называется синусоидой.

Рисунок 19. График функции y=sin x

Для  построения  графика  косинуса  необходимо  воспользоваться  формулой
cos x=sin(x+π/2).  Это  означает,  что  график  косинуса  получается  из  графика  синуса  с
помощью параллельного переноса на расстояние π/2 влево вдоль оси Ох. Поэтому график
функции y=cos x также является синусоидой.

Рисунок 20. График функции y=cos x

Сведем известные свойства функций в таблицу (всюду полагая, что n – произвольное 
целое число).

Функция

y=sin x y=cos x

1.1 Область определения R R

1.2 Область значений [-1; 1] [-1; 1]

2.1 Четность (нечетность) Нечетная Четная
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2.2 Наименьший положительный 
период

2π 2π

3.1 Координаты точек пересечения 
графика с осью Ох

(πn; 0) (π/2+πn; 0)

3.2 Координаты точек пересечения 
графика с осью Оу

(0; 0) (0; 1)

4.1 Промежутки, на которых 
функция принимает положительные 
значения

(2πn; π+2πn) (-π/2+2πn; π/2+2πn)

4.2 Промежутки, на которых 
функция принимает отрицательные 
значения

(-π+2πn; 2πn) (π/2+2πn; 3π/2+2πn)

5.1 Промежутки возрастания [-π/2+2πn; π/2+2πn] [-π+2πn; 2πn]

5.2 Промежутки убывания [π/2+2πn; 3π/2+2πn] [2πn; π+2πn]

6.1 Точки минимума -π/2+2πn π+2πn

6.2 Минимумы функции -1 -1

6.3 Точки максимума π/2+2πn 2πn

6.4 Максимумы функции 1 1

Числовые функции, заданные формулами y=tg x и y=ctg x, называют соответственно 
тангенсом и котангенсом (и обозначают tg и ctg).

Областью определения функции тангенс является множество всех чисел  х, для которых
cos x≠0, т.е. все числа х≠π/2+πn, где n - произвольное целое число. Областью определения
функции котангенс является множество всех чисел х, для которых sin x≠0, т.е. все числа
х≠πn, где n - произвольное целое число.

Область значений тангенса (котангенса) – вся числовая прямая.

Свойства функций тангенс и котангенс:

для любого х справедливы равенства:

1) tg (-x)=-tg x, ctg (-x)=-ctg x;

2) tg (x+πn)=tg x, ctg (x+πn)=ctg x, где n – произвольное целое число.

Построение  графика  тангенса  на  интервале  (-π/2; π/2)  аналогично  построению  синуса.
Вследствие  тождества  tg (x+πn)=tg x график  тангенса  на  всей  области  определения
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получается  из  графика  на  интервале  (-π/2; π/2)  параллельным переносом вдоль  оси Ох
влево и вправо на π, 2π и т.д. График функции тангенс называют тангенсоидой.

Рисунок 21. График функции y=tg x

Для построения  графика  y=ctg x воспользуемся  тождеством  ctg x=-tg (x+π/2).  Из  этого
тождества следует, что для построения графика котангенса необходимо сдвинуть график
тангенса на π/2 влево вдоль оси Ох и отразить полученную кривую относительно оси Ох. 

Рисунок 22. График функции y=ctg x

Сведем известные свойства  функций в таблицу  (всюду полагая,  что  n –  произвольное
целое число).

Функция

y=tg x y=ctg x

1.1 Область определения (-π/2+πn; π/2+πn) (πn; π+πn)

1.2 Область значений R R

2.1 Четность (нечетность) Нечетная Нечетная

2.2 Наименьший положительный период π π

3.1 Координаты точек пересечения графика 
с осью Ох

(πn; 0) (π/2+πn; 0)

3.2 Координаты точек пересечения графика 
с осью Оу

(0; 0) Нет

4.1 Промежутки, на которых функция 
принимает положительные значения

(πn; π/2+πn) (πn; π/2+πn)

4.2 Промежутки, на которых функция (-π/2+πn; πn) (-π/2+πn; πn)
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принимает отрицательные значения

5.1 Промежутки возрастания (-π/2+πn; π/2+πn) Нет

5.2 Промежутки убывания Нет (πn; π+πn)

6.1 Точки минимума Нет Нет

6.2 Точки максимума Нет Нет

Пример 

Построить график функции у=х
−

1
2

.

Решение:

построим таблицу значений данной функции:

х
1
9

1
4

1 4 9

у 3 2 1
1
2

1
3

Нанесем полученные точки на координатную плоскость и соединим их плавной кривой:

Рисунок 16. График функции у=х
−

1
2

Подобный вид имеет график любой функции у=х-r, где r – отрицательная дробь.

Пусть а – положительное число, а≠1.

Функцию,  заданную  формулой  y=logax называют  логарифмической  функцией  с
основанием а.

Перечислим основные свойства логарифмической функции:

1. Область определения – множество всех положительных чисел R+, т.е. D(loga)=(0; +∞).
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2. Область значений – множество всех действительных чисел R, т.е. Е(loga)=(-∞; +∞).

3.  Логарифмическая  функция  на  всей  области  определения  возрастает  при  a>1  или
убывает при 0<а<1.

Для построения графика заметим, что значение 0 логарифмическая функция принимает в
точке 1; loga1=0 при любом a>1, т.к. а0=1.

Вследствие  возрастания  функции  при  a>1  получаем,  что  при  х>1  логарифмическая
функция принимает положительные значения, а при 0<х<1 – отрицательные.

Если 0<а<1 ,то логарифмическая  функция убывает на  R+,  поэтому функция принимает
положительные значения при 0<х<1, а при х>1 – отрицательные.

Опираясь на все вышесказанное строим графики логарифмической функции  y=logax при
a>1 и при 0<а<1.

     

Рисунок 17. График логарифмической функции

Справедливо  следующее  утверждение:  графики  показательной  и  логарифмической
функций, имеющих одинаковое основание, симметричны относительно прямой у=х.

Пример 

Решить графически уравнение lоg2х=-х+1.

Решение:

построим графики функций у=lоg2х и у=-х+1 в одной координатной плоскости:

Рисунок 18. Графики функций у=lоg2х и у=-х+1

Графики этих функций пересекаются в точке с абсциссой х=1.
Проверка показывает, что х=1 – корень данного уравнения.
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Задания для самостоятельного решения:

Постройте график функции и опишите ее свойства:

1 вариант

у=2√ х+1 .

2 вариант

у=2−
4
√х .

3 вариант

у=1+|
3
√х| .

4 вариант

у=3 х−2
.

5 вариант

у=√ х−4 .

6 вариант

у=1−
3
√х .

7 вариант

у=√ х+3 .

8 вариант

у=
5
√ х4

+1 .

9 вариант

у=√ х−2+1 .

Решите графически уравнение:

1 вариант

log 4( x+3 )=x−1 .

2 вариант

lg(1−x )=x2
−1 .

3 вариант

1
2

log2( x+1 )=x
.

4 вариант

1+log2 (x+2 )=2−x .

5 вариант

log 1
2

x=x−3
.

6 вариант

log2 x=25−x
.

7 вариант

|log 1
2

x|=1−x
.

8 вариант

log 1
3

x=2 x−7
.

9 вариант

lg(1−x )=5−x .

Задания для самостоятельного решения:

№1. Построить  схематически  косинусоиду  на  интервале  [-3π;  3π]  и  выполнить
следующие упражнения:

1) Проиллюстрировать по графику, что:
а)  функция  cos x не  может принимать  значений,  превосходящих по абсолютной

величине единицу, т. е. -1<cos x<1;
б) каждому действительному значению х соответствует только одно значение cos х

(свойство однозначности косинуса);
в)  при  замене  произвольного  значения  аргумента х противоположным  ему

значением –  х значение  функции не  изменяется,  т.  е.  cos(-х)=cos х (свойство четности
косинуса).  Как  можно  использовать  свойство  четности  косинуса  при  построении  его
графика;

67



г) при изменении произвольного значения аргумента на число, кратное числу 2π,
значение  функции  cos x не  изменяется,  т.  е.  cos(х+2πk)=cos x (свойство периодичности
косинуса). Как можно использовать периодичность косинуса при построении его графика;

д) при изменении произвольного знамения аргумента на число π значение функции
у заменяется противоположным ему значением -у, т. е. cos(x±π)=-cos x;

е) уравнение cos х=0,5 имеет бесчисленное множество решений. Назвать несколько
частных решений этого уравнения.

2) Указать интервалы, в которых функция у=cos х принимает:
а) положительные значения; 
б) отрицательные значения. 
Какие четверти единичной окружности соответствуют этим интервалам.
3)  Выделить  на оси абсцисс и на  единичной окружности интервалы, в  которых

функция у=cos x:
а) возрастает; 
б) убывает. 
Проиллюстрировать  на  графике,  что  в  любом  интервале  монотонности  косинус

последовательно  принимает  все  свои  возможные  значения,  каждому  из  которых
соответствует только одно значение аргумента в рассматриваемом интервале.

№2. По графику функции у=cos x ответить на следующие вопросы:
1) Как изменяется cos x, если аргумент х: 
а) увеличивается от -2π до π; 
б) уменьшается от 2,5π до 1,5π?
2) Чему равен косинус числа: а) π; б) 2π; в) -0,5π; г) -2π?
3) Что меньше: a) cos 0,7 или cos 1; б) cos(π/2+1) или cos(π/2-1)?
4) При каких значениях х функция cos x равна: а) 0; б) 1; в) -1?
5) Проиллюстрировать на графике, что не существует значений аргумента х, при

которых функция cos x была равна 2.
№3. Построить  схематически  тангенсоиду  на  интервале  (-3π/2;  3π/2).  При

построении:
1) отметить на оси абсцисс точки, соответствующие числам:
-1,5π; -π; -0,5π; 0,5π; π; 1,5π (за единицу масштаба принять отрезок, равный 1 см); 
2)  через  точки  (-1,5π;  0);  (-0,5π;  0);  (0,5π;  0)  и  (1,5π;  0)  провести  (пунктиром)

прямые, параллельные оси ординат;
3) отметить точки тангенсоиды с ординатами ±1;
4) вычертить (от руки) тангенсоиду.

№4.  Пользуясь  схематическим  графиком  функции у=tg x  выполнить  следующие
упражнения:

1) Указать интервалы, в которых функция принимает: а) положительные значения;
б) отрицательные значения.

2) Определить, при каких значениях х на интервале (-3π/2; 3π/2) функция у=tg x: а)
убывает; б) возрастает; в) принимает значение, равное нулю; г) теряет смысл. 

Выразить формулой множество таких значений х, при которых у=tg x теряет смысл.
3)  Убедиться,  что  каждому  допустимому  значению  аргумента х соответствует

только одно значение функции.
4) Проиллюстрировать на графике, что функция у=tg x есть периодическая функция

с периодом π, т. е. tg(x+πk)=tg x.
5)  Показать,  что  каждому  значению  функции у соответствует  бесчисленное

множество определенных значений аргумента х.
6) Решить неравенства: a) tg x>-1; б) | tg x |<1.
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№5. Построить  на  одном чертеже  графики функций:  у=х;  у=sin х и  у=tg х,  если
0<х<π/2. Пользуясь чертежом, проиллюстрировать неравенство sin x<х<tg x.
Контрольные вопросы:

1. Что называется степенной функцией?
2. Перечислите виды степенных функций.
3. Перечислите свойства функции для различных показателей степени.
4. Что называется логарифмической функцией?
5. Перечислите свойства логарифмической функции.
6. Какие функции называют синусом и косинусом?
7. Что является графиком функций синус и косинус?
8. Перечислите свойства функций синус и косинус.
9. Какие функции называют тангенсом и котангенсом?
10. Что является графиком функций тангенс и котангенс?
11. Перечислите свойства функций тангенс и котангенс.

Практическое занятие № 9

Решение уравнений: разложение на множители, введение новых переменных,
подстановка.  Решение  уравнений  графическим  методом.  Нестандартные  способы
решения уравнений

Цель работы: 

студент должен:

знать:

- способы решения уравнений;
- этапы решения уравнений графическим методом;

уметь:

-  решать уравнения различными способами.
- строить графики элементарных функций;
- решать уравнения различными способами.

Сведения из теории:

Метод разложения на множители

Суть данного метода в том, чтобы путем равносильных преобразований представить 
левую часть исходного уравнения, содержащую неизвестную величину в какой-либо 
степени, в виде произведения двух выражений, содержащих неизвестную величину в 
меньшей степени. При этом справа от знака равенства должен оказаться ноль. Проще 
всего уяснить эту идею на конкретном примере.

Метод оценки области значений
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Суть данного метода в сравнении областей значений выражений, входящих в уравнение. 
Часто такой анализ позволяет легко решать сложные уравнения, содержащие различные 
выражения (рациональные, тригонометрические, логарифмические, показательные и др.). 
Разберем это на конкретном примере.

Пример 

Решите уравнение методом разложения на множители: 2,5 х2
+4 х=0 .

Решение:

осуществим разложение на множители (представим исходное выражение в виде 

произведения). Для этого вынесем переменную х  за скобки:

х (2,5х+4 )=0 .

Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из множителей равен 
нулю. 

Следовательно, 

х=0  или 2,5 х+4=0 .

Из последнего уравнения получаем: 

2,5 х=−4  или х=−1,6 .

Ответ: х=0  и х=−1,6 .

Задача для самостоятельного решения №1. Решите уравнение методом разложения на 

множители: 3 х2
+1,5 х=0 .

Метод замены переменной

Суть данного метода в том, чтобы удачным образом заменить сложное выражение, 
содержащее неизвестную величину, новой переменной, в результате чего уравнение 
принимает более простой вид. Далее полученное уравнение решается относительно новой 
переменной, после чего происходит возврат к исходной переменной. Все эти идеи проще 
осознать на конкретном примере.

Пример 
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Решите уравнение методом замены переменной: х4
+4 х2

−5=0 .

Решение:

такие уравнения называются биквадратными. Перепишем его в виде:

( х2)
2
+4 х2

−5=0 .

Введем новую переменную t=x2
.Тогда исходное уравнение примет следующий 

простой вид:

t 2
+4 t−5=0 .

Решая полученное квадратичное уравнение, получаем, что:

t=−5  или t=1 .

Возвращаемся теперь к старой переменной (обратная замена):

x2
=−5  или x2

=1 .

Решений у первого уравнения нет, поскольку не существует такого действительного 

числа, квадрат которого был бы отрицателен. Второе уравнение имеет два корня ±1 .

Ответ: ±1 .

Задача для самостоятельного решения №2. Решите уравнение методом замены 

переменной: 9 х4
−24 х2

+7=0 .

Пример 

Решите уравнение методом замены переменной: 

4 х

4 х2−8 х+7
+

3 х

4 х2−10 х+7
=1

.

Решение:

обращаем внимание на то, что х=0  не является корнем данного уравнения. 
Следовательно, без потери или приобретения лишних корней можно разделить числитель 

и знаменатель обеих дробей на х . Тогда уравнение принимает вид:

4

4 х−8+
7
х

+
3

4 х−10+
7
х

=1

.
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Введем новую переменную: 
t=4 x+

7
x . Тогда уравнение примет вид:

4
t−8

+
3

t−10
=1

.

Выполнив элементарные преобразования: приведем дроби к общему знаменателю, 
приведем подобные слагаемые, получим:

t2
−25 t+144

( t−8 )( t−10 )
=0

.

Дробь равна нулю, если нулю равен ее числитель, а знаменатель при этом не равен нулю. 
То есть уравнение равносильно следующей системе:

{
t2
−25 t+144=0

t≠8
t≠10 .

Решив первое уравнение системы, имеем: t=16 или t=9.

Переходя к обратной подстановке, получаем:

1. 
4 x+

7
x
=16

, что при х≠0  равносильно уравнению 4 х2
−16 х+7=0 , решая 

которое, получаем 
х=

1
2  или 

х=
7
2 .

2. 
4 x+

7
x
=9

 что при х≠0  равносильно уравнению 4 х2
−9 х+7=0 , у которого 

решений нет, поскольку его дискриминант отрицателен.

Ответ: 

1
2 , 

7
2 .

Задача для самостоятельного решения №3. Решите уравнение методом разложения на 

множители: 
х2+

1

х2
+х+

1
х
=0

.

Пример 

Решите уравнение, используя метода оценки области значений: cos2 x=x2
+1 .

Решение:
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рассмотрим функцию f (x )=cos2 x . Известно, что −1≤cos x≤1 , поэтому

0≤cos2 x≤1 . Итак, функция f (x )=cos2 x может принимать значения только из 
промежутка [0; 1].

Рассмотрим теперь функцию g( x )=x2
+1 . Графиком данной функции является 

парабола, ветви которой направлены вверх, а вершина расположена в точке (0; 1).

Т.е. область значений данной функции (те значения, которые может принимать 
переменная у) представляет собой промежуток [1; +∞).

Т.о. выражения, стоящие справа и слева от знака равенства в исходном уравнении, могут 
оказаться равными, только если их значения окажутся равными 1, причем при одном и 
том же значении х. Непосредственной подстановкой убеждаемся, что это условие 

выполняется при х=0 .

Действительно, f (0)=cos2 0=1  и g(0 )=02
+1=1 . При всех остальных значениях х 

функция g( x )=x2
+1 больше 1. Значит х=0  – единственный корень уравнения.

Ответ: 0.

Задача для самостоятельного решения №4. Решите уравнение с использованием метода 

оценки области значений: 
sin2 x=|x−

π
2
|+1

.

Пример 

Решите уравнение: √2 х−х2+8+√ х2−4 х=√−х−2+1 .

Решение:

определим область допустимых значений (те значения, которые может принимать 
переменная х в данном уравнении). Исходим из того, что подкоренное выражение не 
может быть отрицательным:

{
2х−х2+8≥0,

х2−4 х≥0,
−х−2≥0 .

Решая систему методом интервалов, получаем:
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Рисунок 23. Изображение решений системы неравенств на числовой прямой

Т.о. область допустимых значений содержит одно единственное значение х=-2. Является 
ли это значение корнем уравнения, проще всего проверить прямой подстановкой:

√2(−2 )−(−2 )2+8+√(−2 )2−4 (−2 )=√−(−2 )−2+1 ,

√12≠1 .

Т.е. х=-2 не является корнем уравнения.

Ответ: корней нет.

Задача для самостоятельного решения №5. Решите уравнение:

√ х2−х+√2−х−х2=√х−1 .

Пример 

Решите уравнение: √ х2+3х−2−√ х2+2 х=2−х .

Решение:

помножим уравнение на √ х2+3х−2+√х2+2х . 
Вообще  говоря,  это  преобразование  не  является  равносильным,  даже  в  области

допустимых значений. Ведь могут найтись такие значения х при которых это выражение
обратится  в  нуль.  При  таком  преобразовании  могут  появиться  посторонние  корни,
поэтому полученные ответы нужно будет проверить непосредственной подстановкой. Но
главное, что в результате такого преобразования не произойдет потери корней. 

Итак,

х2+3 х−2−х2−2 х=(2−х )(√х2+3 х−2+√х2+2 х )

( х−2)+(х−2)(√ х2+3 х−2+√ х2+2 х )=0 ,

( х−2)(1+√ х2+3 х−2+√ х2+2х )=0 .
Выражение  во  вторых скобках  не  может  быть  равно  нулю.  Действительно,  оба

корня, по крайней мере, неотрицательны, поэтому если к их сумме прибавить 1, получится
положительное выражение. То есть остается, что

х−2=0  или х=2 .
Непосредственной подстановкой убеждаемся, что это корень данного уравнения:
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√22+3⋅2−2−√22+2⋅2=2−2 , 0=0.
Ответ: 2.

Задача для самостоятельного решения №6. Решите уравнение: 

х

√х+1+1
=√х+10−4

.

Контрольные вопросы:

1. В чем суть решения уравнения методом разложения на множители?
2. В чем суть решения уравнения методом замены переменной?
3. Поясните суть метода оценки области значений при решении уравнений.
4. Какие нестандартные способы решения уравнений вы знаете?
Практическая работа № 10

Решение неравенств методом интервалов. Изображение на координатной плоскости 
множества решений неравенства с двумя переменными и их систем

Цель работы:

студент должен:

знать:

- правила решения простых, дробно-рациональных неравенств с одной переменной;

- способы решения неравенства с двумя переменными и их систем;

уметь:

-  решать неравенства методом интервалов.
- изображать на координатной плоскости множества решений неравенства с двумя

переменными и их систем.

Сведения из теории:

Пусть  заданное  неравенство  имеет  вид:  

f ( x )

g (x )
∨0

.  Для  решения  этого  неравенства
используется так называемый метод интервалов, который состоит в следующем.

1. На числовую ось наносят точки  х1,   ,  хn разбивающие ее на промежутки, в которых

выражение 

f ( x )

g (x )  определено и сохраняет знак («плюс» или «минус»). Такими точками

могут быть корни уравнений  f (x )=0  и  g( x )=0 . Соответствующие этим корням
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точки отмечают на числовой оси:  закрашенными кружками – точки,  удовлетворяющие
заданному неравенству, а светлыми кружками – не удовлетворяющие ему.

2. Определяют  и  отмечают  на  числовой  оси  знак  выражения  

f ( x )

g (x )  для  значений,
принадлежащих  каждому  из  полученных  промежутков.  Достаточно  определить  знак

функции 

f ( x )

g (x )  в любом таком промежутке, а в остальных промежутках знаки «плюс» и
«минус» будут чередоваться.

Изменение  знаков  удобно  иллюстрировать  с  помощью  волнообразной  кривой  (кривой
знаков), проведенной через отмеченные точки и лежащей выше или ниже числовой оси в

соответствии  со  знаком  дроби  

f ( x )

g (x )  в  рассматриваемом  промежутке.  Промежутки,
которые  содержат  точки,  удовлетворяющие  данному  неравенству,  иногда  покрывают
штрихами.  Заштрихованная  область  в  совокупности  с  полученными  точками  будет
являться ответом к неравенству:

Рисунок 24. Кривая знаков

Решение неравенства с двумя переменными, а тем более системы неравенства с
двумя переменными, представляется достаточно сложной задачей. Однако есть простой
алгоритм, который помогает легко и без особых усилий решать на первый взгляд очень
сложные задачи такого рода.

Пусть мы имеем неравенство с двумя переменными одного из следующих видов:
y > f(x); y ≥ f(x); y < f(x); y ≤ f(x).

Для  изображения  множества  решений  такого  неравенства  на  координатной
плоскости поступают следующим образом:

1. Строим график функции y = f(x), который разбивает плоскость на две области.
2. Выбираем любую из полученных областей и рассматриваем в ней произвольную

точку. Проверяем выполнимость исходного неравенства для этой точки. Если в результате
проверки  получается  верное  числовое  неравенство,  то  заключаем,  что  исходное
неравенство выполняется во всей области, которой принадлежит выбранная точка. Таким
образом, множеством решений неравенства – область, которой принадлежит выбранная
точка.  Если  в  результате  проверки  получается  неверное  числовое  неравенство,  то
множеством  решений  неравенства  будет  вторая  область,  которой  выбранная  точка  не
принадлежит.

3. Если неравенство строгое, то границы области, то есть точки графика функции y
=  f(x),  не  включают  в  множество  решений  и  границу  изображают  пунктиром.  Если
неравенство  нестрогое,  то  границы  области,  то  есть  точки  графика  функции  y =  f(x),
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включают  в  множество  решений  данного  неравенства  и  границу  в  таком  случае
изображают сплошной линией.

Пример 

Решите неравенство: 

1

x2−5 x+6
≤

1
2 .

Решение:

упрощаем неравенство путем равносильных преобразований: при умножении или делении
обеих частей неравенства на отрицательное число, знак неравенства меняется на 
противоположный:

1

x2−5 x+6
−

1
2
≤0

.

Приведем дроби к общему знаменателю:

2−( x2
−5 x+6 )

x2−5 x+6
≤0

,

−x2
+5 x−4

x2−5 x+6
≤0

,

x2
−5 x+4

x2−5 x+6
≥0

.

Выражения, стоящие в числителе и знаменателе, можно разложить на множители, тогда
неравенство примет вид:

( x−4 )( x−1 )

( x−2 )( x−3)
≥0

.

Далее находим корни уравнений ( x−4 )( x−1 )=0  и ( x−2)( x−3 )=0 .

Из первого получаем х1=4, х2=1. Из второго получаем х3=2, х4=3.

Наносим  на  числовую  прямую  получившиеся  точки,  причем  точки  х1,  х2 обозначаем
закрашенными кружочками (для них неравенство выполняется), а точки  х3,  х4 светлыми
(при этих значениях, выражение, стоящее слева от знака неравенства, не имеет смысла).

Определяем  теперь  знаки  выражения  

( x−4 )( x−1 )

( x−2 )( x−3)  на  полученных  промежутках
(подставляем  любое  значение  х из  каждого  полученного  промежутка  в  данное
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выражение),  изображаем  кривую  знаков,  заштриховываем  те  промежутки,  на  которых
исходное неравенство выполняется:

Рисунок 25. Кривая знаков выражения 

( x−4 )( x−1 )

( x−2 )( x−3)

Итак, исходному неравенству удовлетворяют следующие значения:  хЄ(-∞; 1]U(2; 3)U[4;
+∞).

Задача для самостоятельного решения №1. Решите неравенство: 

x+17

x2−x−6
≥0

.

Пример 

Решите неравенство: 

√x−3
x−2

>0
.

Решение:

подкоренное  выражение,  как  известно,  не  может  принимать  отрицательных  значений,
также  не  допускается  нахождение  в  знаменателе  дроби  нуля.  Следовательно,  область

допустимых  значений  данного  неравенства  определяется  неравенством  x≥0  и  тем

условием, что x≠2 . 

Решаем уравнения √ x−3=0  и x−2=0 .

Из первого уравнения получаем, что х1=9.

Из второго уравнения получаем, что х2=2.

Наносим область  допустимых значений неравенства  и  полученные точки на  числовую
прямую,  причем  эти  точки  будут  светлыми,  поскольку  ни  одно  из  значений  не

удовлетворяет неравенству.  Сразу определяем знаки выражения  

√x−3
x−2  в  каждом из

полученных промежутков и рисуем кривую знаков:
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Рисунок 26. Кривая знаков выражения 

√x−3
x−2

Верхней  стрелкой  на  рисунке  обозначена  область  допустимых  значений  неравенства.
Ответом  к  неравенству  будет  являться  промежуток,  соответствующий  на  рисунке
заштрихованной области.

Ответ: хЄ[0; 2)U(9; +∞).

Задача для самостоятельного решения №2. Решите неравенство: 

√17−15 x−2x2

x+3
>0

.

Пример 

Решите неравенство: 

1−√1−8 x2

x
<2

.

Решение:

подкоренное выражение не может принимать отрицательных значений, а в знаменателе
дроби не должно быть нуля. Следовательно, область допустимых значений неравенства
определяется следующей системой:

{1−8 x2≥0,
x≠0

⇔ {−
1
√8

≤x≤
1
√8

,

x≠0 .

Решаем уравнение 

1−√1−8 x2

x
−2=0

.

Получаем,  что  х1=0 и  
x2=

1
3 .  Наносим полученные точки на числовую прямую, не

забывая о том, какие из них следует закрасить, а какие осветлить. Изображаем также на
ней область допустимых значений и изображаем кривую знаков:
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Рисунок 27. Кривая знаков выражения 

1−√1−8 x2

x
−2

Пунктирные лини на рисунке ограничивают область допустимых значений неравенства. 
Заштрихованная область соответствует решению неравенства.

Ответ: 
x∈[−

1
2√2

;0 )∪(0 ;
1
3 )

.

Задача для самостоятельного решения №3. Решите неравенство: 
√2 x+1<

2 x+1
2−x .

Пример 
Какое множество точек задается неравенством x·y≤4?
Решение:
1) строим график уравнения x·y=4. Для этого сначала преобразуем его. Очевидно,

что x в данном случае не обращается в нуль, т. к. иначе мы бы имели 0·y=4, что неверно.
Значит,  можем  разделить  наше  уравнение  на  x.  Получим:  y=4/x.  Графиком  данной
функции является гипербола. Она разбивает всю плоскость на две области: ту, что между
двумя ветвями гиперболы и ту, что снаружи их.

2) выберем из первой области произвольную точку, пусть это будет точка (4; 2).
Проверяем неравенство: 4·2≤4 – неверно.

Значит,  точки  данной  области  не  удовлетворяют исходному  неравенству.  Тогда
можем сделать вывод о том, что множеством решений неравенства будет вторая область,
которой выбранная точка не принадлежит.

3) т. к. неравенство нестрогое, то граничные точки, то есть точки графика функции
y=4/x, рисуем сплошной линией.

Рисунок 28. График функции y=4/x

Закрасим множество точек, которое задает исходное неравенство цветом.

Задача для самостоятельного решения №4. Какое множество точек задается
неравенством x·y≤-6?

Пример 
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Изобразить  область,  заданную  на  координатной  плоскости  системой

{
y>x2+2
y+x>1

x2+ y2≤9 .
Решение:
строим графики всех функций:
y=x2+2 – парабола, y+x=1 – прямая, x2+y2=9 – окружность.

Рисунок 29. Графики функций y=x2+2, y+x=1, x2+y2=9

Теперь разбираем каждое неравенство в отдельности:
1) y>x2+2.
Берем точку (0; 5), которая лежит выше графика функции. Проверяем неравенство:

5 > 02 + 2 – верно.
Следовательно,  все  точки,  лежащие  выше  данной  параболы,  удовлетворяют

первому неравенству системы. Закрасим их желтым цветом.
2) y+x>1.
Берем точку (0; 3), которая лежит выше графика функции. Проверяем неравенство:

3 + 0 > 1 – верно.
Следовательно,  все  точки,  лежащие  выше  прямой,  удовлетворяют  второму

неравенству системы. Закрасим их зеленой штриховкой.
3) x2+y2≤9.
Берем точку (0; -4), которая лежит вне окружности. Проверяем неравенство: 02 + (-

4)2 ≤ 9 – неверно.
Следовательно, все точки,  лежащие вне окружности, не удовлетворяют третьему

неравенству системы. Тогда можем сделать вывод о том, что все точки, лежащие внутри
окружности,  удовлетворяют  третьему  неравенству  системы.  Закрасим  их  фиолетовой
штриховкой.

Не забываем о том, что если неравенство строгое, то соответствующую граничную
линию следует рисовать пунктиром. Получаем следующую картинку:

Рисунок 30. Решения неравенств y>x2+2, y+x>1, x2+y2≤9

Искомая область – это область, где все три раскрашенных области пересекаются
друг с другом:
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Рисунок 31. Решение системы неравенств 
{

y>x2+2
y+x>1

x2+ y2≤9

Задача для самостоятельного решения №5. Изобразить область, заданную на

координатной плоскости системой: 
{

y2+x2≥4
x≥− y

x2+ y2≤16 .

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение неравенства с одной переменной.
2. В чем суть метода интервалов?
3. Дайте определение неравенства с одной переменной.
4. В чем суть метода интервалов?

Практическое занятие № 11

Способы  задания  последовательностей,  свойства  числовых  последовательностей.
Вычисление пределов функции в точке, на бесконечности

Цель работы:

студент должен:

знать:

- способы задания последовательностей;
- свойства числовых последовательностей;
- определение предела функции;
- свойства и правила вычисления пределов функции;

уметь:

- вычислять члены последовательностей по общему члену;
- задавать формулой общий член последовательности.
- вычислять пределы функции в точке, на бесконечности.

Сведения из теории:
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Числовая  последовательность –  функция вида  y=f(x),  xЄN,  где  N –  множество
натуральных чисел (или функция натурального аргумента), обозначается y=f(n) или y1, y2,
…, yn, ….

Значения  y1,  y2,  y3,…называют  соответственно  первым,  вторым,  третьим,  …  членами
последовательности.

Предел функции

Число А называют пределом функции f(x) в точке а если при х→а, f(x) →А.

lim
x→a

f ( x )=A .

Бесконечно малые и бесконечно большие функции

Функция f(x) называется бесконечно малой при х→а, если

lim
x→a

f ( x )=0

Функция f(x) называется бесконечно большой при х→а, если

lim
x→a

f ( x )=∞

Свойства бесконечно малых и бесконечно больших функций

Если функции f(x) и g(x) бесконечно малые при х→а, то (f(x)+g(x)) бесконечно малая при
х→а.

Если функция f(x) бесконечно малая при х→а и g(x) – ограниченная, то ( f ( x )⋅g ( x ))  –
бесконечно малая.

Если  существует  
lim
x→a

f ( x )=A
,  а  g(x)  –  бесконечно  большая  при  х→а,  то

lim
x→a

( f ( x )+g( x ))=∞
; 

lim
x→a

f ( x )

g( x )
=0

.

Если при х→а, f(x) – бесконечно малая, то 

1
f ( x )  – бесконечно большая.

Если при х→а, f(x) – бесконечно большая, то 

1
f ( x )  – бесконечно малая.
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Теоремы о пределах

Если существуют пределы функций  f(x) и  g(x), то существует предел суммы (разности)
этих функций, который равен сумме (разности) пределов функций f(x) и g(x):

lim
x→a

( f ( x )±g( x ))=lim
x→ a

f ( x )±lim
x→ a

g( x )
.

Если существуют пределы функций f(x) и  g(x), то существует предел произведения этих
функций, который равен произведению пределов этих функций: 

lim
x→a

( f ( x )⋅g( x ) )=lim
x→a

f (x )⋅lim
x→a

g( x )
.

Если существуют пределы функций  f(x) и  g(x) при  х→а и предел  g(x)≠0, то существует
предел частного этих функций, который равен отношению их пределов: 

lim
x→a

f ( x )

g( x )
=

lim
x→a

f ( x )

lim
x→a

g (x )
.

Следствие: постоянный множитель можно вынести за знак предела:

lim
x→a

(kf (x ))=k lim
x→a

f ( x )
.

Пример 

Вычислить первые три значения для функции y=n2.

Решение:

подставляя в y=n2 значения n=1, n=2, n=3 получим первые три значения функции:

y1=12=1;

y2=22=4;

y3=32=9.

Способы задания последовательностей

Последовательности  можно  задавать  различными  способами,  среди  которых  особенно
важны три: аналитический, описательный и рекуррентный.

1. Последовательность задана аналитически, если задана формула ее n-го члена: yn=f(n).

Например, yn=2n–1 – последовательность нечетных чисел: 1, 3, 5, 7, 9, …
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2.  Описательный  способ  задания  числовой  последовательности  состоит  в  том,  что
объясняется, из каких элементов строится последовательность.

Например,  «Все  члены  последовательности  равны  1».  Это  значит,  речь  идет  о
стационарной последовательности 1, 1, 1, …, 1, ….

Или,  например,  «Последовательность  состоит  из  всех  простых  чисел  в  порядке
возрастания».  Таким образом,  задана  последовательность  2,  3,  5,  7,  11,  …. При таком
способе  задания  последовательности  в  данном  примере  трудно  ответить,  чему  равен,
скажем, 1000-й элемент последовательности.

3.  Рекуррентный  способ  задания  последовательности  состоит  в  том,  что  указывается
правило,  позволяющее  вычислить  n-й  член  последовательности,  если  известны  ее
предыдущие члены. 

Например, y1=3; yn=yn–1+4, если n=2, 3, 4,….

Здесь y1=3; y2=3+4=7; y3=7+4=11; ….

Можно видеть, что полученная в этом примере последовательность, может быть задана и
аналитически: yn=4n–1.

Пример 

Вычислить следующие четыре члена последовательности y1=1; y2=1; yn=yn–2+yn–1.

Решение:

из формулы yn=yn–2+yn–1 видно, что каждый следующий член последовательности равен
сумме двух предыдущих, поэтому:

y1=1; y2=1; y3=1+1=2; y4=1+2=3; y5=2+3=5; y6=3+5=8.

Последовательность,  составленную в этом примере, специально изучают в математике,
поскольку  она  обладает  рядом  интересных  свойств  и  приложений.  Ее  называют
последовательностью  Фибоначчи  –  по  имени  итальянского  математика  13в.  Задать
формулой  последовательность  Фибоначчи  рекуррентно  очень  легко,  а  аналитически  –
очень трудно. n-е число Фибоначчи выражается через его порядковый номер следующей
формулой:

an=
1
√5 (( 1+√5

2 )
n

+(1−√5
2 )

n

)
.

Свойства числовых последовательностей
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Числовая последовательность – частный случай числовой функции, поэтому ряд свойств
функций рассматриваются и для последовательностей.

Последовательность {yn} называют возрастающей, если каждый ее член (кроме первого)
больше предыдущего:

y1<y2<y3< … <yn<yn+1< ….

Последовательность {yn} называют убывающей, если каждый ее член (кроме первого) 
меньше предыдущего:

y1 > y2 > y3 > … > yn > yn+1 > ….

Возрастающие и убывающие последовательности объединяют общим термином – 
монотонные последовательности.

Например, y1=1; yn=n2 – возрастающая последовательность, а y1=1; 
у=

1
n  – убывающая 

последовательность.

Последовательность называется периодической, если существует такое натуральное число 
T, что начиная с некоторого n, выполняется равенство yn=yn+T. Число T называется длиной
периода.

Например, последовательность yn=(-1)n периодична с длиной периода T=2.

Пример 

Вычислить предел 
lim
x→1

9 x2
+8 x−1

9 x−1 .
Решение: 
здесь применима теорема о пределе частного.
Разложим на множители квадратный трехчлен, для этого достаточно найти корни х1

и х2 квадратного уравнения ах2+bх+с=а(х–х1)·(х–х2):

9х2+8х–1=9·(х-

1
9 )·(х+1).

Под знаком предела сократим одинаковые множители и перейдем к пределу:

lim
x→1

9x2+8x−1
9 x−1

= lim
x→1

9( х−
1
9 ) ( х+1 )

9 x−1
= lim

x→1

(9 x−1 )( х+1 )

9 x−1
=lim

x→1
( х+1 )=1+1=2 .

Пример 

Вычислить предел
lim
x→1

x2
+x−2

х3−х2−x+1
.

Решение. 
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обнаружив  неопределенность  

0
0 ,  раскладываем  многочлены  в  числителе  и  в

знаменателе на множители:

lim
x→1

x2+ x−2

x3−x2−x+1
=( 0

0 )=lim
x→1

( x−1 ) ( x+2 )

( x2−1 ) ( x−1 )
=lim

x→ 1

x+2

x2−1
=∞

.
Числитель дроби стремится к конечному пределу, равному 3, а знаменатель при

х1 является бесконечно малой, тогда дробь при х1 является бесконечно большой.

Для раскрытия неопределенности 

∞
∞  следует числитель и знаменатель разделить

на одну и ту же старшую степень переменной.

Пример 

Вычислить предел 
lim
x→1

2 х3
+5 x2

−7 x+3
5 х3−3 x−10 .

Решение:

в  заданном пределе  
lim
x→1

2 х3
+5 x2

−7 x+3
5 х3−3 x−10  числитель  и знаменатель  не  имеют

конечных пределов, имеем неопределенность  

∞
∞ . Поделив одновременно числитель и

знаменатель на х3, получим

lim
x→∞

2 x3+5 x2−7 x+3

5 x3
−3 x−10

=(∞∞ )=lim
x→∞

2+
5
x
−

7

x
2
+

3

x3

5−
3

x2
−

10

x3

=
2
5

, 

т.  к.  каждая из дробей  

5
x

,
7

x2
,

3

x3
,

3

x2
,

10

x3
 является бесконечно малой и стремится к

нулю.

Задания для самостоятельного решения:

1 вариант

1)  Найдите  первые  пять

членов последовательности, и

определите  ее  вид  по  его

заданному  общему  члену:

un=
n

n+1

2 вариант

1)  Найдите  первые  пять

членов

последовательности,  и

определите ее вид по его

заданному общему члену:

3 вариант

1)  Найдите  первые  пять

членов последовательности,

и определите ее вид по его

заданному  общему  члену:

un=
1

(3 n−1 ) (2n+1 )

2)  Найдите  n-й  член
последовательности по ее
данным  первым  членам:
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2)  Найдите  n-й  член
последовательности  по  ее
данным  первым  членам:

1
2
+

3
4
+

5
6
+

7
8
+. ..

un=
1+ (−1 )

n+1

n

2)  Найдите  n-й  член
последовательности по ее
данным  первым  членам:

1
3
−

1
5
+

1
7
−

1
9
+. . .

2
4
−

4
9
+

6
16

−
8

25
+.. .

4 вариант

1)  Найдите  первые  пять

членов последовательности, и

определите  ее  вид  по  его
заданному  общему  члену:

un=
2n

2n+1

2)  Найдите  n-й  член
последовательности  по  ее
данным  первым  членам:

1
1⋅2

+

3
√2

1⋅2⋅3
+

3
√3

1⋅2⋅3⋅4
+.. .

5 вариант

1)  Найдите  первые  пять

членов

последовательности,  и
определите ее вид по его
заданному общему члену:

un=
(n+1 )!

2n

2)  Найдите  n-й  член
последовательности по ее
данным  первым  членам:

1
3⋅6

+
1

5⋅8
+

1
7⋅10

+ .. .

6 вариант

1)  Найдите  первые  пять

членов

последовательности,  и
определите ее вид по его
заданному общему члену:

un=
(−1 )

n+1

2n

2)  Найдите  n-й  член
последовательности по ее
данным  первым  членам:

2
5
−

3
8
+

4
11

−
5

14
+ .. .

7 вариант

1) Найдите первые пять 

членов последовательности, и

определите ее вид по его 

заданному общему члену:

un=
2n

+3
2n+1

2) Найдите n-й член 
последовательности по ее 
данным первым членам:

1
9
−

1⋅2
25

+
1⋅2⋅3
49

−
1⋅2⋅3⋅4
81

+. ..

8 вариант

1) Найдите первые пять 

членов последовательности,

и определите ее вид по его 

заданному общему члену:

un=(−1 )n+1⋅
1

3
√n

2) Найдите n-й член 
последовательности по ее
данным первым членам:

2
1
+

4
4
+

8
9
+

16
16

+. ..

9 вариант

1) Найдите первые пять 

членов 

последовательности, и 

определите ее вид по его 

заданному общему члену:

un=
3−n

(2n+1)2

2) Найдите n-й член 
последовательности по ее
данным первым членам:
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2
2
+

3
4
−

4
8
+

5
16

−.. .

Вычислите пределы:

1 вариант

1) lim
x→−1

x3+1
x2−1

;

2) lim
x→3

x2−2 x−3
x2−9

;

3) lim
x→∞

4 x2

x2−1
;

4 ) lim
x→0

1−√ x+1
x

.

2 вариант

1) lim
x→−5

x2−25
x+5

;

2) lim
x→−2

x2
+2 x

x2+5 x+6
;

3) lim
x→∞

x2−3 x

x2−8
;

4 ) lim
x→2

x−2

√x+2−2
.

3 вариант

1) lim
x→3

x3−27
x−3

;

2) lim
x→3

4 x2
−11 x−3

3 x2−8 x−3
;

3) lim
x→∞

1+2 x+x3

10 x3+x2−80
;

4 ) lim
x→6

6− x
3−√x+3

.

4 вариант

1) lim
x→−1

x3+1
2( x2−1)

;

2) lim
x→5

3 x2−17 x+10

3 x2
−16 x+5

;

3) lim
x→∞

x3−3 x2+11

x2−1+3 x3
;

4 ) lim
x→0

x

√3+ x−√3−x
.

5 вариант

1) lim
x→−4

x3+64
x+4

;

2) lim
x→−

2
3

3 x2
+5 x+2

3 x2+8 x+4
;

3) lim
x→∞

x3
−2 x+6

−3 x3+ x2−26
;

4 ) lim
x→7

√x+2−3
x2−49

.

6 вариант

1) lim
x→1

x3−1
1−x2

;

2) lim
x→4

2x2−7 x−4
3 x2−13 x+4

;

3) lim
x→∞

1−x4

1−x2−8x4
;

4 ) lim
x→5

x−5
2−√ x−1

.

7 вариант

1) lim
x→√5

x4−25
x2−5

;

2) lim
x→1

4 x2−7 x+3
3 x2−2 x−1

;

3) lim
x→∞

10 x2−x−6

3 x−x2
;

4 ) lim
x→0

2 x

√4+x−√4−x
.

8 вариант

1) lim
x→9

x−9

√x−3
;

2) lim
x→3

4 x2
−11 x−3

5 x2−16 x+3
;

3) lim
x→∞

20 x2−5 x+4
20 x−5

;

4 ) lim
x→0

√2 x
√2−x−√2+x

.

9 вариант

1) 
lim
x→0

3 х2
−2х

2 х2−5 х ;

2) 
lim
x→2

х2
−5 х+6
х−3 ;

3) 
lim
x→∞

х4
−2 х2

+3
3х3−5 ;

4) 
lim
x→0

х

√5−х−√5+х .

Контрольные вопросы:

1. Что называется числовой последовательностью?
2. Перечислите способы задания последовательностей.
3. Перечислите свойства числовых последовательностей.
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4. Что называется пределом функции в точке.
5. Сколько пределов может иметь функция в точке?
6. Сформулируйте теоремы о пределах.

Практическое занятие № 12

Правила вычисления производных. Вычисление производных сложной функции

Цель работы:

студент должен:

знать:

- систему и определение производной;
- табличные решения производных элементарных функций, в том числе обратных

тригонометрических функций;
- правила дифференцирования функций;
- систему  и  определение  производной,  второй  производной  и  производных

высших порядков;
- табличные решения производных элементарных функций, в том числе обратных

тригонометрических функций;
- правила вычисления производной сложной функции;

уметь:

- находить производную функции;
- находить дифференциал функции;
- дифференцировать элементарные функции.
- находить производную сложной функции;
- находить вторую производную и производную высших порядков.

Сведения из теории:

Табличные  значения  производных  элементарных  функций,  тригонометрических  и
обратных тригонометрических функций:
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c'
=0

( xn)
'
=nxn−1

(kx+b )
'
=k

(ex )
'
=ex

(ax )
'
=ax ln a

( ln x )
'
=

1
x

( loga x )'=
1
x ln a

(sin x )
'
=cos x

(cos x )
'
=−sin x

( tgx { )
'
=

1
cos2 x

¿(ctgx { )¿
'
=−

1
sin2 x

¿¿

(arcsin x )
'
=

1

√1−x2

(arccos x )
'
=−

1

√1−x2

(arctgx { )

'

=
1
1+x2

¿(arcctgx { )¿
'
=−

1
1+x2

¿¿

Правила вычисления производных:

1.( x± y )
'
=x '

± y ' ,
2.( xy { )

'

=x ' y+x y' , ¿

3 .( x
y )

′

=
x' y−x y '

y2
.

Производная сложной функции

Пусть функция у= f ( x ) , х ¿ (а;b), имеет производную в точке х0 ¿ (а;b), а функция

z= f ( x )  имеет  производную  в  точке  у0=g( x0) .  Тогда  сложная  функция

z ( x )=f (g ( x ))  имеет производную в точке х0, которая вычисляется по формуле:

z '
( x0 )=( f ( g (x0 ))

'
= f '

( y0 )⋅g'
( x0 ) .

Пример 

Вычислите производную функции 
f (x )=−2 x2−

1
3

x3+5 x
.

Решение:

воспользуемся формулами и правилом 1 вычисления производных:

f '
( x )=(−2 x2−

1
3

x3+5 x)
′

=−2⋅2 х2−1−
1
3
⋅3 х3−1+5⋅1 х1−1=−4 х−х2+5 .
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Пример 

Вычислите производную функции f (x )=√ x (x−3) .

Решение:

воспользуемся формулами и правилом 2 вычисления производных:

f '
( x )=(√ x( x−3 ))

′
=(√x )

′
( x−3 )+√ x (x−3)

'
=

1
2√х

(x−3)+√ х⋅1.

Приведем дроби к общему знаменателю:

f '
( x )=

1
2√ х

( x−3 )+√х=
х−3+2 х

2√х
=

3 х−3
2√ х

.

Пример 

Вычислите производную функции y=( x2
+3 x+10 )

2
.

Решение:

представим  заданную  функцию  как  композицию  квадратичной  функции  и
степенной

y=( x2+3 x+10 )2 ;
g( x )=x2+3 x+10 ;

f (x )=( g( x ))
2

;

f '
( x )=(( g (x ))2 )

'
=2g (x )⋅( g( x ))

' ;
y '
=2( x2+3 x+10 )⋅(x2+3x+10 {)

'

=2( x2+3 x+10)(2 x+3) . ¿

Производные высших порядков

Вторая производная это производная от первой производной, т.е. y ' '
=( y '

)
'

, и т.д.

Производные высших порядков обозначаются римскими цифрами.

Пример 

Найти четвертую производную у=х6
+4 х+12 .

Решение:
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вычисляем последовательно производные:

y '
=6 x5+4 ;

y ' '
=30 x4 ;

y ' ' '
=120 x3 ;

yIV=360 x2 .

Задания для самостоятельного решения:

Вычислите производную функции:

1 вариант

1) f (x )=x3
−3x2

+4 x−5 ;

2) f (x )=( x+1)√ x ;

3) 
f (x )=

√x−1
x ;

4) 
f (x )=

( x2
−1 )( x+3 )

15 .

2 вариант

1) 
f (x )=3 x3−

1
2

x2+4 x
;

2) f (x )=( x−2 )√3 x ;

3) 
f (x )=

√x+2
x2

;

4) f (x )=( x2
+3 )( x−4 ) .

3 вариант

1) 
f (x )=2 x2 √x−4 x+11+

1
x ;

2) f (x )=( x−2 )
3
√x ;

3) 
f (x )=

ex
+1
x ;

4) f (x )=ln x ( x+3 ) .

4 вариант

1) 
f (x )=3 x 3

√ x−2 x+5+
2

√ x ;

2) f (x )=√ x+1( x3−5 ) ;

3) 
f (x )=

9 x+1
3
√x2

;

4) f (x )=( x2
−1)√x+3 .

5 вариант

1) 
f (x )=3 x3√x−2 x+2+

2

x2 √x ;

2) f (x )=0,5( x+1)
2

;

6 вариант

1) 
f (x )=

3x3

3
√x

−
2 x2

√ x
+5

;

2) f (x )=( x3
+1)√x ;
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3) 
f (x )=

6 x

x2+1 ;

4)
f (x )=

( x+2)( x−5 )

12 .

3) 
f (x )=

x3
−3 x

x+2 ;

4) f (x )=( x2
−1)( x+3) .

7 вариант

1) 
f (x )=

−2 x3

3
√x

+
3 x2

√x
+5 x−1

;

2) f (x )=( x3
−2)√ x+1 ;

3) 
f (x )=

1
3

x3−2

4 x ;

4) f (x )=ln x (ex
−1) .

8 вариант

1) 
f (x )=

2 x

√x
+

1
4

x 4−0,5 x2−5
;

2) f (x )=√ x (
3
√x−x ) ;

3) 
f (x )=

1+√x+x √x
√ x ;

4)
f (x )=

ln x
1+ ln x .

9 вариант                                         3) 
f (x )=

x−2
x+3 ;

1) f (x )=2 x3
−4 x2

−5 x+3 ;                   4) f (x )=( x3
−1)( x2

+1 ) .

2) f (x )=( x−1 )√x+1 ;

Вычислите значение «сложной» производной в указанной точке:

1 вариант

1) f (x )=sin2 x ; f '
( π /4 );

2) f (x )=lncos x ; f '
(−π /3 );

3) f (x )=sin 2x−cos2 x ; f '
(0 );

4) f (x )=ln tgx ; f '
( π /4 ) ;

5) f (x )=esin x ; f '
(0) .

2 вариант

1) f (x )=cos2 x; f '
(−π /4 );

2) f (x )=lnsin x ; f '
( π /6 ) ;

3) f (x )=sin2 x+cos2 x ; f '
(0);

4) f (x )=ln ctgx ; f '
(−π / 4 );

5) f (x )=ecos2 x ; f '
(π /4 ).

3 вариант

1) f (x )=lnsin2 x ; f '
(π /4 ) ;

2) f (x )=cos2 x2 ; f '
(√π /2 );

4 вариант

1) f (x )=−2sin2 x ; f '
(−π /4 );

2) f (x )=lncos x ; f '
(π /3 ) ;
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3) f (x )=2 sin2 xcos x ; f '
( π /2);

4) f (x )=tg2 3 x ; f '
(0 );

5) f (x )=esin 2 x
−3ecos 2 x ; f '

(0 ).

3) f (x )=2 sin 2 x+3cos3 x ; f '
(0);

4) f (x )=ln tgx ; f '
( π /4 ) ;

5) f (x )=e−2sin x ; f '
(0 ).

5 вариант

1) f (x )=lncos2 2 x ; f '
(π /8);

2) f (x )=sin4 x+cos4 x ; f '
(π /4 ) ;

3) f (x )=ln √cos2 x ; f '
( π /8 );

4) f (x )=ln tg 2x ; f '
(π /8);

5) f (x )=ecos2 x
−2 esin 2 x ; f '

( π /4 ) .

6 вариант

1) f (x )=ln tg2 2 x ; f '
( π /24 );

2) f (x )=cos3 x ; f '
(π /4 );

3) f (x )=sin4 x−cos4 x ; f '
( π /4 );

4) f (x )=e−sin x
−e−cos x ; f '

(π /2 ) ;

5) f (x )=ln √sin x ; f '
( π / 4 ).

7 вариант

1) f (x )=lncos2 4 x ; f '
(π /16 ) ;

2) f (x )=4 cos2 x ; f '
( π /4 );

3) f (x )=4 sin5 2 x ; f '
( π /8 );

4) f (x )=ln tg3 x ; f '
( π /12);

5) f (x )=esin x
+ecos x ; f '

( π /2) .

8 вариант

1) f (x )=ln √sin x ; f '
( π /8 ) ;

2) f (x )=cos4 3 x ; f '
(π /6) ;

3) f (x )=ln √ tg3 x ; f '
(π /12 );

4) f (x )=arcsin 4 x+e3 x ; f '
(0 );

5) f (x )=5 arccos√x ; f '
(1/2) .

9 вариант

1) f (x )=ln √cos2 x ; f '
(−π /8 );                      2) f (x )=sin4 6 x ; f '

(π /3 ) ;

3) f (x )=ln √ctg 3x ; f '
(−π /12) ;                       4) f (x )=arctg √x ; f '

(1/4 );

5) f (x )=5arccos√1−x ; f '
(1/2) .

Контрольные вопросы:

1. Перечислите значения производных некоторых табличных функций.
2. Сформулируйте правила вычисления производных.
3. Сформулируйте правила вычисления производных сложной функции.
4. Что называется второй производной данной функции?
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Практическое занятие № 13

Нахождение наименьшего, наибольшего значения функции на отрезке

Цель работы:

студент должен:

знать:

- определение точек максимума (минимума) функции;
- зависимость поведения функции от знака первой производной;

уметь:

- применять  первую  производную  для  нахождения  промежутков  монотонности
функции;

- находить наименьшее, наибольшее значение функции на отрезке.

Сведения из теории:

Для  нахождения  наименьшего  и  наибольшего  значений  функции,  непрерывной  в
некотором промежутке, необходимо:

1) найти критические точки, принадлежащие заданному промежутку, и вычислить
значения функции в этих точках;

2) найти значения функции на концах промежутка;

3)  сравнить  полученные  значения;  тогда  наименьшее  и  наибольшее  из  них
являются  соответственно  наименьшим  и  наибольшим  значениями  функции  в
рассматриваемом промежутке.

Пример 

Найдите  наибольшее  и  наименьшее  значения  функции  
у=3 х+2 х2+

1
3

х3

 на
промежутке [-2; 0].

Решение:

вычислим  критические  точки  функции,  принадлежащие  заданному  промежутку,  с
помощью первой производной:
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у '
=3+4 х+х2 ;

х2
+4 х+3=0 ;

D=16−12=4 ;

х1,2=
−4±2
2

;

х1=−1 ; х2=−3 .

Т.к. -3 ¿ [-2; 0], х=-1 – критическая точка.

у (−1)=3 (−1 )+2(−1 )2+
1
3
(−1 )3=−3+2−

1
3
=−1

1
3 , 

у (−1)=−1
1
3 .

Вычислим значения функции на концах промежутка:

у (−2)=3 (−2 )+2(−2)2+
1
3
(−2 )3=−6+8−

8
3
=2−2

2
3
=−

2
3 , 

у (−2)=−
2
3 .

у  (0)=0  .

Сравним  полученные  значения:  наименьшее  значение  функции  равно  
−1

1
3  и

достигается  ею  во  внутренней  точке  промежутка,  а  наибольшее  значение  равно  0  и
достигается на правом конце промежутка.

Задания для самостоятельного решения:

Найдите наименьшее и наибольшее значения функций в заданных промежутках:

1) у=−6 х+х2
+13  на промежутке [0; 6];

2) у=8−0,5 х2
 на промежутке [-2; 2];

3) 
у=

1
2

х2−
1
3

х3

 на промежутке [1; 3];

4) у=6 х2
−х3

 на промежутке [-1; 6];

5) у=х3
−3 х2

−9х+35  на промежутке [-4; 4];

6) у=−24 х+9 х2
−х3

+10  на промежутке [0; 3];

7) 
у=х−2 х2+

1
3

х3

 на промежутке [-4; -1];
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8) 
у=

3
5

х−
2
5

х2−
1
3

х3

 на промежутке [-3; 1];

9) 
у=−3 х−

1
2

х2+
1
3

х3

 на промежутке [-5; 0].

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте  правила  вычисления  наименьшего  и  наибольшего  значения
функции на промежутке.

Практическое занятие № 14

Построение графиков функций

Цель работы:

студент должен:

знать:

- общую схему построения графиков функций;
уметь:

- исследовать функцию с помощью первой, второй производной;
- строить графики функций.

Сведения из теории:

Общая схема построения графиков функций:

1) найти область определения функции;
2) найти точки пересечения графика функции с осями координат;
3) найти промежутки монотонности функции и экстремумы функции;
4) найти промежутки выпуклости и точки перегиба;
5) построить график функции, используя полученные результаты исследования.

Пример 

Исследовать функцию у=( х+1 )⋅( х−2 )
2

 и построить ее график.
Решение:
1)  Данная  функция  является  многочленом  (можно  раскрыть  скобки,  получим

многочлен третьей степени),  поэтому она определена,  непрерывна и дифференцируема
при любых х. Поэтому область определения функции – вся числовая прямая.

2)  Вычислим  точки  пересечения  графика  функции  с  осями  координат:  график
функции у=(х+1)·(х–2)2 пересекает ось Ох при у=0, т. е. 
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(х+1)·(х–2)2=0;
х+1=0 или (х–2)2=0;
х=-1 или х=2.

График функции у=(х+1)·(х–2)2 пересекает ось Оу при х=0, т. е. 
у=(0+1)·(0–2)2=1·4=4.

Т.о. мы получили три точки: (–1; 0), (2; 0), (0; 4).
3) Найдем промежутки монотонности функции и ее экстремумы с помощью первой

производной:
у’=((х+1)·(х–2)2)’=3х·(х–2).

Из уравнения у¢=0 найдем критические точки: 
3х·(х–2)=0;
х1=0, х2=2.

Результаты решения занесем в таблицу:
х (–∞, 0) 0 (0; 2) 2 (2; +∞)
у¢ + 0 – 0 +

у
4 0

возрастает max убывает min возрастает

Функция возрастает на интервалах (–∞, 0) и (2, +∞), убывает на интервале (0; 2),
имеет максимум при х=0 и минимум при х=2: уmax=у(0)=4; уmin=у(2)=0.

4)  Найдем  промежутки  выпуклости  и  точки  перегиба  с  помощью  второй
производной:
у¢¢=(3х·(х–2))’=6·(х-1).

Кривая выпукла там, где у¢¢ < 0, т. е.
6·(х–1) < 0,
х < 1.

Кривая вогнута там, где у¢¢ > 0, т. е. х > 1.
На интервале (–∞, 1) кривая выпукла; на интервале (1, +∞) – вогнута.
Точку перегиба найдем из уравнения у¢¢=0. Т. о., х=1 – абсцисса точки перегиба, т.к.

эта  точка  разделяет  интервалы  выпуклости  и  вогнутости  кривой.  Ордината  точки
перегиба: у(1)=2.

Результаты решения занесем в таблицу:
х (–∞, 1) 1 (1; +∞)
у¢¢ - 0 +

у
2

выпукла перегиб вогнута
5) По полученным точкам строим график:

Рисунок 32. График функции у=(х+1)·(х–2)2

99

х

у

2

4

-
1



Задания для самостоятельного решения:

Исследуйте следующие функции и постройте их графики:

1 вариант

y=−x4
+8 x2

+9 .

2 вариант

y=x3
−3 x .

3 вариант

y=x3
+6x2

+9 x+8 .

4 вариант

y=x4
−5 x2

+4 .

5 вариант

y=x3
−6 x2

+9 x−3 .

6 вариант

y=x3
−12x+4 .

7 вариант

y=−x3
+ x .

8 вариант

y=
1
4

x4−
3
2

x2

.

9 вариант

y=
1
3

x3−2 x2

.

Контрольные вопросы:

1. Что называется областью определения и областью значений функции?
2. Приведите  примеры  применения  первой  производной  к  исследованию

функции.
3. Приведите примеры применения второй производной к исследованию функции.
4. Расскажите общую схему исследования и построения графика функции.

Практическое занятие № 15

Вычисление неопределенных интегралов методом замены переменной

Цель работы:

студент должен:

знать:

- таблицу значений неопределенных интегралов;
- суть метода замены переменной в неопределенном интеграле;

уметь:

- вычислять неопределенные интегралы методом замены переменной.

Сведения из теории:
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Табличные значения неопределенных интегралов

∫dx= x+c

∫ xndx=
xn+1

n+1
+c

∫
dx
x

=ln|x|+c

∫ax dx=
ax

ln a
+c

∫e x dx=ex
+c

∫sin x dx=−cos x+c

∫cos x dx=sin x+c

∫
dx
cos2 x

=tgx+c

∫
dx
sin2x

=−ctgx+c

∫
dx

a2+x2
=

1
a

arctg
x
a

+c

∫
dx

a2
−x2

=
1
2a

ln|
x−a
x+a

|+c

Интегрирование методом замены переменной

Сущность  интегрирования  методом  замены  переменной  (способом  подстановки)

заключается в преобразовании интеграла  ∫ f ( x )dx
 в  интеграл  ∫F ( t )dt

,  который
легко вычисляется по таблице значений неопределенных интегралов.

Для  нахождения  интеграла  ∫ f ( x )dx
 заменяем  переменную  x новой  переменной  t.

Дифференцируя равенство, получаем выражение dх.

После  того  как  интеграл  относительно  новой переменной  t будет  найден,  с  помощью
обратной подстановки он приводится к переменной х.

Пример 

Вычислите интеграл методом замены переменной: ∫cos (5 x+3 )dx
.

Решение:

с помощью замены части подынтегрального выражения приведем заданный интеграл к
табличному виду:

∫cos (5 x+3 )dx=¿|t=5 x+3¿||(5 x+3)
' dx=dt ¿||5 dx=dt ¿|¿
¿

¿¿¿
.
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Пример 

Вычислите интеграл методом замены переменной: ∫(2x+1)10 dx .

Решение:

с помощью замены части подынтегрального выражения приведем заданный интеграл к 
табличному виду:

∫(2 x+1)10 dx=¿|t=2 x+1¿||(2 x+1)
' dx=dt ¿||2 dx=dt ¿|¿
¿

¿¿
.

Задания для самостоятельного решения:

Вычислите следующие интегралы методом замены переменной:

1 вариант

1) ∫(x2+3)5 xdx
;

2) 
∫

х

х2−1
dx

;

3) ∫cos3 xdx ;

4) 
∫

sin 3 xdx
2+cos3 x .

2 вариант

1) ∫ 4( x4−1 )2 x3 dx
;

2) 
∫

sin√ x

√ x
dx

;

3) 
∫

dx

( 4−3 x )2 ;

4) ∫
3
√(3 x+1)2 dx .

3 вариант

1) 
∫

6 x2 dx
(1−2 x3 )4

;

2) 
∫

хdx

4 х2+1 ;

3) ∫(7−2 x )3 dx ;

4) 
∫

3
х+5

dx
.

4 вариант

1) 
∫

dx

(5 x+1)3
;

2) 
∫

3
12−х

dx
;

3) ∫ (5 t−1 )4 dt ;

5 вариант

1) 
∫

sin 2 xdx
1−cos2 x ;

2) 
∫

dx

√4−9 х2
;

3) ∫(2 х3−3)2 х2 dx ;

6 вариант

1) ∫(х3+1) х2 dx ;

2) 
∫ √1+ ln x

x
dx

;

3) 
∫

хdx

(5 x2+1)3
;
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4) ∫
3
√(−4 x+1 )5 dx .

4) 
∫

x3 dx
(5 x4+3)5

. 4) 
∫

10
1−4 х

dx
.

7 вариант

1) ∫ tgxdx ;

2) 
∫

x2 dx

√1−x3
;

3) ∫3 х2√2 х3−1 dx
;

4) ∫2 x√ (1−3 x2)
3
dx

.

8 вариант

1) ∫ х2√ х3+5dx
;

2) 
∫

cos xdx

√1−sin x ;

3) ∫(х 4−2)2 х3 dx ;

4) 
∫sin( x

5 )dx
.

9 вариант

1) ∫sin 3 xdx ;

2) ∫ x √1−x2 dx
;

3) 
∫

12 хdx

(5 x3+1)2
;

4) 
∫

cos xdx

√1+3 sin x .

Контрольные вопросы:

1. Какая функция называется первообразной для функции f(x), при x ¿  (a; b)?
2. Что называется неопределенным интегралом?
3. Перечислите основные формулы интегрирования.
4. Сформулируйте суть метода непосредственного интегрирования.
5. Сформулируйте суть метода замены переменной.

Практическое занятие № 16

Вычисление неопределенных интегралов методом интегрирования по частям

Цель работы:

студент должен:

знать:

- таблицу значений неопределенных интегралов;
- суть метода интегрирования по частям;

уметь:

- вычислять неопределенные интегралы методом интегрирования по частям.

Сведения из теории:

Интегрирование по частям

Вычисляя дифференциал произведения, имеем:
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d (uv )=udv+vdu ,

откуда

udv=d (uv )−vdu .

Если дифференциалы двух функций равны, то их неопределенные интегралы совпадают. 
Поэтому

∫udv=∫d (uv )−∫ vdu

и, следовательно,

∫udv=uv−∫ vdu .

С помощью этой формулы вычисление интеграла ∫udv
 сводится к вычислению 

интеграла ∫ vdu
, если последний окажется проще исходного.

Пример 

Вычислите интеграл методом интегрирования по частям: ∫ x sin xdx .

Решение:

преобразуя части подынтегрального выражения, приведем заданный интеграл к 
табличному виду:

∫ x sin xdx=|u=x
du=dx

dv=sin xdx

∫ dv=∫sin xdx
v=−cos x

|=−x cos x+∫cos xdx=−x cos x+sin x+c

.

Пример 

Вычислите интеграл методом интегрирования по частям: 
∫

ln xdx

x2
.

Решение:
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преобразуя части подынтегрального выражения, приведем заданный интеграл к 
табличному виду:

∫
ln xdx

x2
=|

u= ln x

du=
dx
x

dv=
dx

x2

∫ dv=∫ x−2 dx

v=−
1
x

|=−
ln x

x
+∫

dx

x2
=−

ln x
x

−
1
x
+c

.

Задания для самостоятельного решения:

Вычислите следующие интегралы методом интегрирования по частям:

1 вариант

1) ∫ x cos xdx
;

2) ∫ xех dx
;

3) ∫e2 x cos xdx
.

2 вариант

1) ∫(1−x )sin xdx
;

2) ∫arctg xdx
;

3) ∫e x cos( x−3 )dx
.

3 вариант

1) 
∫

ln xdx

x3
;

2) ∫ x cos3 xdx ;

3) ∫2 xех dx
.

4 вариант

1) ∫ ln2 xdx
;

2) ∫ x sin xdx
;

3) 
∫e3 x sin(2 x−

π
4

)dx
.

5 вариант

1) ∫ ln xdx
;

2) ∫ x cos(5 x−7 )dx
;

3) ∫e x cos xdx
.

6 вариант

1) 
∫

xdx

sin2x ;

2) ∫ xe−2 x dx
;

3) ∫arccos2 xdx
.

7 вариант

1) ∫e3 x sin 2 xdx
;

2) ∫(3 x−4 ) ln xdx
;

3) ∫arccos xdx
.

8 вариант

1) ∫ x 2x dx
;

2) ∫ (x−5)sin 2 xdx
;

3) ∫arcsin xdx .

9 вариант

1) ∫ х arctg xdx
;

2) ∫ x2е−х dx
;

3) ∫ x2sin xdx .

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте суть метода интегрирования по частям. 
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Практическое занятие № 17

Вычисление  определенных  интегралов  различными  способами.  Приложения
определенных интегралов

Цель работы:

студент должен:

знать:

- таблицу значений неопределенных интегралов;
- формулу Ньютона-Лейбница;
- суть методов вычисления определенных интегралов;

уметь:

- вычислять определенные интегралы методами: замены переменной, по частям.
- решать прикладные задачи с помощью определенного интеграла знать:

Сведения из теории:

Для вычисления определенного интеграла от функции f(x) в том случае, когда можно 
найти соответствующий неопределенный интеграл F(х), служит формула Ньютона – 
Лейбница:

∫
a

b

f ( x )dx=F (x )|a
b=F (b )−F (a )

,

т.е.  определенный  интеграл  равен  разности  значений  первообразной  при  верхнем  и
нижнем пределах интегрирования.

Физические приложения определенных интегралов

Вычисление пути, пройденного точкой

Путь,  пройденный  точкой  при  неравномерном  движении  по  прямой  с  переменной
скоростью  V=f (t)>0 за  промежуток  времени  от  t1 до  t2,  вычисляется  по  формуле

S=∫
t1

t2

f ( t )dt
.

Пример 
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Вычислить определенный интеграл 
∫
0

10

(3 t2+2 t+1)dt
.

Решение:

по формуле Ньютона – Лейбница:

∫
2

10

(3 t 2+2 t+1)dt=(3 t 3

3
+

2t 2

2
+t )|

2

10

=(t 3+t 2+t )|2
10=

¿ (103+102+10 )−(23+22+2 )=1110−14=1096 .

Вычисление определенного интеграла методом замены переменной

S=∫
0

10

(3 t2
+2 t+1 ) dt=[t 3

+t 2
+t ]10

0
=103

+102
+10=1110(м )При  вычислении  определенного

интеграла методом замены переменной (способом подстановки) определенный интеграл

∫
a

b

f ( x )dx
 преобразуется  с  помощью  подстановки  u=g(x)  в  определенный  интеграл

относительно  новой  переменной  u.  При  этом  старые  пределы  интегрирования  a и  b
заменяются  соответственно  новыми  пределами  интегрирования  α  и  β ,  которые
вычисляются по формулам: α=g(a) и β=g(b).

Пример 

Вычислить определенный интеграл 
∫
2

3

(2х−1 )3 dх
.

Решение: 

преобразуя  части  подынтегрального  выражения,  приведем  заданный  интеграл  к
табличному виду, далее воспользуемся формулой Ньютона – Лейбница:

∫
2

3

(2 х−1 )3 dх=|

u=2 x−1
du=(2 x−1 )

' dx
du=2 dx

dx=
1
2

du

u1=2⋅3−1=5
u2=2⋅2−1=3

|=∫
3

5

u3 1
2

du=
1
2
⋅
u4

4
|3
5=

¿
54

8
−

34

8
=

625−81
8

=
544
8

=68 .

107



Интегрирование по частям в определенном интеграле

Если функции u(x) и v(x) и их производные непрерывны в промежутке [a; b], то формула
интегрирования по частям для определенного интеграла имеет вид:

∫
a

b

udv=uv|a
b−∫

a

b

vdu .

Пример 

Вычислить определенный интеграл 
∫
e

4

x ln xdх
.

Решение: 

преобразуя  части  подынтегрального  выражения,  приведем  заданный  интеграл  к
табличному виду, далее воспользуемся формулой Ньютона – Лейбница:

∫
e

4

x ln xdх=|

u=ln x
du=( ln x )

' dx

du=
dx
x

dv=xdx

∫ dv=∫ xdx

v=
x2

2

|=
x2

2
⋅ln x|e

4
−∫

e

4
x2

2
⋅¿

dx
x

= ¿

=
16
2

ln 4−
e2

2
ln e−∫

e

4
x
2
⋅¿

dx
1

=8 ln 4−
e2

2
−(x2

4 )
e

4

=8 ln 4−
e2

2
−(42

4
−

e2

4 )= ¿=8 ln 4−
e2

2
−4+

e2

4
=8 ln 4−

e2

4
−4 .

Пример 

Скорость движения точки изменяется по закону V=(3t2+2t+1) м/с. Найти путь, 
пройденный точкой за 10с от начала движения.

Решение: 

согласно условию, f (t) =3t2+2t+1, t1=0, t2=10. По формуле 
S=∫

t1

t2

f ( t )dt
 находим

S=∫
0

10

(3 t2+2t +1)dt=( 3 t3

3
+

2 t2

2
+ t)|

0

10

=(t 3+t2+t )|0
10=103+102+10=1110( м )

.
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S=∫
0

10

(3 t2
+2 t+1 ) dt=[t 3

+t 2
+t ]10

0
=103

+102
+10=1110(м )

Вычисление работы силы

Работа, произведенная переменной силой f (х) при перемещении по оси Ох материальной 
точки от х=а до х=b, находится по формуле:

A=∫
a

b

f ( x )dx
.
A=∫

a

b

f (x )dx

При решении задач на вычисление работы силы часто используется закон Гука: F=kx, где 
F-сила, Н; х – абсолютное удлинение пружины, м, вызванное силой F, а k – коэффициент 
пропорциональности, Н/м.

Пример 

Сжатие х винтовой пружины, пропорционально приложенной силе F. Вычислить работу 
силы F при сжатии пружины на 0,04 м, если для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 10 Н.

Решение: 

т.к. х=0,01м при F=10Н, то, подставляя эти значения в равенство F=kx, получим 10=0,01k, 
откуда k=1000 Н/м. 

Подставив теперь в это же равенство значение k, находим F=1000х, т.е. f(x)=1000x. 

Искомую работу найдем по формуле 
A=∫

a

b

f ( x )dx
, полагая а=0, b=0,04:

A= ∫
0

0, 04

1000 xdx=(1000 x2

2 )|0
0, 04=500 x2|0

0, 04=500⋅0 ,042=0,8( Дж )

.

Задания для самостоятельного решения:

Вычислите следующие интегралы:

1 вариант

1) Методом замены 
переменной:

∫
−1

2

( x2+3 )5 xdx
.

2) Методом 

2 вариант

1) Методом замены 
переменной:

∫
2

3

4( x4−1 )2 x3 dx
.

2) Методом 

3 вариант

1) Методом замены 

переменной:
∫
−1

0
6 x2 dx

(1−2 x3 )4
.

2) Методом 
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интегрирования по частям:

∫
0

π /2

x cos xdx
.

интегрирования по частям:

∫
π /3

π /2

(1−x )sin xdx
.

интегрирования по частям:

∫
1

е
ln xdx

x3
.

4 вариант

1) Методом замены 

переменной: 
∫
−2

−1
dx

(5 x+1)3
.

2) Методом 
интегрирования по частям:

∫
1

е

ln2 xdx
.

5 вариант

1) Методом замены 

переменной: 
∫
3

4
х

х2−1
dx

.

2) Методом 
интегрирования по частям:

∫
е

4

ln xdx
.

6 вариант

1) Методом замены 
переменной:

∫
1

3

(х3+1) х2 dx
.

2) Методом 
интегрирования по частям:

∫
0

1

xe−x dx
.

7 вариант

1) Методом замены 

переменной: 
∫
−2

0
x2 dx

√1−x3
. 

2) Методом 
интегрирования по частям:

∫
0

1

arccos xdx
.

8 вариант

1) Методом замены 
переменной:

∫
0

3

х2√ х3+5dx
.

2) Методом 
интегрирования по частям:

∫
0

1

arcsin xdx
.

9 вариант

1) Методом замены 
переменной:

∫
1

3

x √10−x2dx
.

2) Методом 
интегрирования по частям:

∫
0

π /2

x2 sin xdx
.

Задания для самостоятельного решения:

1 вариант

Скорость движения точки 
изменяется по закону 

V=(-3t2+12t) м/с. Найти 
путь, пройденный точкой 
от начала движения до ее 
остановки.

2 вариант

Под действием силы 80Н 
пружина растягивается на 
0,02м. Первоначальная 
длина пружины равна 
0,15м. Какую работу надо 
совершить, чтобы 
растянуть её до 0,2м?

3 вариант

Пружина в спокойном 
состоянии имеет длину 
0,2м. Сила в 50Н 
растягивает пружину на 
0,01м. Какую работу надо 
совершить, чтобы 
растянуть её от 0,22 до 
0,32 м?

4 вариант 5 вариант 6 вариант
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При сжатии пружины на 
0,05м затрачивается 
работа 25Дж. Какую 
работу необходимо 
совершить, чтобы сжать 
пружину на 0,1м?

Скорость движения точки 
V=(6t2+4) м/с. Найти путь, 
пройденный точкой за 5 с 
от начала движения.

Скорость движения точки 
V=(-3t2+18t) м/с. Найти 
путь, пройденный точкой 
от начала движения до её 
остановки.

7 вариант

Скорость движения точки 
V=(8t-2+2t) м/с. Найти 
путь, пройденный точкой 
за 2-ю секунду.

8 вариант

Пружина растягивается на 
0,02м под действием силы 
60Н. Какую работу 
производит эта сила, 
растягивая пружину на 
0,12м?

9 вариант

Скорость движения точки 
изменяется по закону 

V=(9t2-8t) м/с. Найти путь,
пройденный точкой за 4-ю
секунду.

Контрольные вопросы:

1. Какая функция называется первообразной для функции f(x), при x ¿  (a; b)?
2. Что называется неопределенным интегралом?
3. Перечислите основные формулы интегрирования.
4. Сформулируйте суть метода непосредственного интегрирования.
5. Сформулируйте суть метода замены переменной. 
6. Сформулируйте суть метода интегрирования по частям. 
7. Приведите примеры приложения определенных интегралов.
8. Приведите примеры приложения определенных интегралов.

Практическая работа № 18

Решение задач на перебор вариантов. Свойства биноминальных коэффициентов. 
Треугольник Паскаля

Цель работы: 

студент должен:

знать:

- определение соединений, их видов;

- определение вероятности;

- теоремы сложения, умножения вероятностей;

- формулу бинома Ньютона;

- свойства биноминальных коэффициентов; 
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- принцип построения треугольника Паскаля;

уметь:

-  по условию задачи различать виды соединений;
-  вычислять разные виды соединений;
-  вычислять вероятность событий.
- раскладывать бином по степеням х;
- возводить в различные степени трехчлены.
- возводить двучлен в любую натуральную степень.

Сведения из теории:

Соединения, их виды

Группы, составленные из каких – либо элементов, называются соединениями.

Различаю три основных вида соединений: размещения, перестановки и сочетания.

Размещениями из  n элементов  по  m в  каждом называются  такие  соединения,  которые
отличаются друг от друга либо самими элементами, либо порядком их расположения. 

Число размещений из n элементов по m обозначается и вычисляется по формуле: 

An
m
=n(n−1 )(n−2 ). . .[n−(m−1) ]

.

Перестановками из  n элементов  называются  такие  соединения  из  всех  n элементов,
которые отличаются друг от друга порядком расположения элементов.

Перестановки представляют частный случай размещений  из n элементов по n в каждом.

Число всех перестановок из n элементов равно произведению последовательных чисел от
1 до n включительно: 

Рn=n !=1⋅2⋅3⋅. . .⋅(n−1)n
,

n!-читается «n-факториал», причем 0!=1 и 1!=1.

Используя приведенные выше определения имеем формулы: 

An
m=

Pn

Pn−m

=
n!

( n−m)! , 

при решении задач часто используется равенство: 

An
m+1

=( n−m) An
m

.
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Сочетаниями из  n элементов  по  m в  каждом  называются  такие  соединения,  которые
отличаются друг от друга хотя бы одним элементом.

Число сочетаний из n элементов по m обозначается и вычисляется по формуле:  

Сn
m=

An
m

Pn
m

, 

которую можно записать также в виде

Cn
m=

n!
m!(n−m) !  

или 

Cn
m=

n(n−1 ). .. [n−(m−1 )]

m! . 

Кроме  того,  при  решении  задач  используются  следующие  формулы,  выражающие
основные свойства сочетаний: 

Сn
m
=Cn

n−m
(0≤m≤n )

,  Сn
n
=1 ;Cn

0
=1 ;Cn

m
+Cn

m+1
=Cn+1

m+1

Формула бинома Ньютона

Бином  Ньютона  –  это  формула  разложения  степени  двучлена  (бинома)  (a+b)n в  виде
многочлена от a и b.

Запишем разложения бинома Ньютона для нескольких первых значений n:

(a+b )
2
=a2

+2 ab+b2 ,

(a+b )
3
=a3

+3a2 b+3 ab2
+b3 ,

(a+b )
4
=a4

+4 a3b+6 a2b2
+4 ab3

+b4 ,

(a+b )
5
=a5

+5 a4b+10 a3 b2
+10 a2 b3

+5 ab4
+b5 .

Чтобы  найти  коэффициент  при  akbn-k  в  разложении  бинома  (a+b)n в  общем  случае,
представим себе, что мы перемножаем n скобок и приводим подобные члены. Член akbn-k

встретится столько раз, сколько можно указать k скобок (из n возможных), из которых мы
возьмем множитель а (а из остальных автоматически возьмем b). Это число равно числу

113



выборок  k  скобок из  n  возможных, которое носит название числа сочетаний из  n  по  k  и

обозначается 
Сn

k
.

В этих обозначениях формула имеет следующий вид:

(a+b )
n
=an+Cn

1 an−1 b+Cn
2 an−2 b2+.. .+Cn

n−1 abn−1+bn
.

Иными  словами,  число  сочетаний  из  n  по  k  равно  коэффициенту  при  члене  an-kbk  в
разложении  n-ой  степени  двучлена  (a+b)  поэтому  числа  сочетаний  называют  иначе
биномиальными коэффициентами.

Эту связь можно использовать для вывода свойств сочетаний алгебраическими методами.
Такой  подход  к  выводу  свойств  комбинаторных  объектов  носит  название  метода
производящих функций.

Свойства биномиальных коэффициентов

Биномиальные коэффициенты обладают большим количеством свойств.

Свойство 1. Сn
1
=n .

Свойство  2. Сn
k
=Сn

n−k
 – биномиальные коэффициенты,  равноотстоящие  от  концов,

равны между собой

Свойство  3. Сn
0
+Сn

1
+. ..+Сn

n
=2n

 –  сумма  биномиальных  коэффициентов  при

фиксированном n равна 2n
.

Свойство 4. Сn
0
+Сn

2
+Сn

4
+.. .=Сn

1
+Сn

3
+Сn

5
+.. .=2n−1

 – суммы биномиальных
коэффициентов, стоящих на четных и на нечетных местах, равны между собой (и равны
по половине от общей суммы).

Свойство  5. 
Сn

k
+Сn

k+1
=Сn+1

k+1
 –  рекуррентное  соотношение,  связывающее

биномиальные коэффициенты для соседних степеней.

Треугольник Паскаля – бесконечная таблица биномиальных коэффициентов, имеющая 
треугольную форму. В этом треугольнике на вершине и по бокам стоят единицы. Каждое 
число равно сумме двух расположенных над ним чисел. Строки треугольника 
симметричны относительно вертикальной оси. Назван треугольник в честь Блеза Паскаля.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_(%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE)


Первая строка в этой таблице содержит биномиальные коэффициенты для n=1; вторая – 
для n=2; третья – для n=3 и т.д. 

Пример 

Найти число размещений из 10 элементов по 4.

Решение:

по формуле An
m
=n(n−1 )(n−2 ). . .[n−(m−1) ]

:

А10
4
=10⋅9⋅8⋅7=5040

.

Пример 

Решить уравнение: 
Аn

5
=30 An−2

4
.

Решение: 

используя формулу для вычисления числа размещений имеем: 

n(n−1)(n−2)(n−3 )(n−4 )=30(n−2)(n−3 )(n−4 )(n−5 )
.

Разделим обе части на одинаковые выражения, получим: 

n(n−1)=30(n−5 ) , 

и решим получившееся квадратное уравнение: 
n1=6 , n2=25

.

Пример 
115



Решите систему: 
{С х

у=С х
у+2

¿¿¿¿
.

Решение: 

решим второе уравнение: 

Сх
2=66⇒

х( х−1 )

1⋅2
=66 ;

х2−х−132=0 ;
х1=−11 , х2=12

.

Т. к. x>2 , то –11 не удовлетворяет условию задачи. Подставив х=12 в первое 
уравнение системы, получим

С12
у
=С12

у+2
.

Используя основное свойство сочетаний, имеем: 

С12
у
=С12

12− у
, 

тогда 

С12
12− у

=С12
у+2

⇒12− у= у+2⇒ у=5 .

Ответ: х=12, у=5.

Пример 

Сколькими способами из восьми кандидатов можно выбрать три лица на три должности?

Решение: 

условию задачи соответствуют размещения 3 из 8, имеем: 

А8
3
=8⋅7⋅6=336

.

Случайные события

Изучение  каждого  явления  в  порядке  наблюдения  или  производства  опыта  связано  с
осуществлением некоторого комплекса условий (испытаний). Всякий результат или исход
испытания называется событием.
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Если  событие  при  заданных  условиях  может  произойти  или  не  произойти,  то  оно
называется случайным.

В том случае, когда событие должно непременно произойти, его называют достоверным,
а в том случае, когда оно заведомо не может произойти, невозможным. 

События  называются  несовместными,  если  каждый  раз  возможно  появление  только
одного из них.  События называются  совместными,  если в данных условиях появление
одного из этих событий не исключает появление другого при том же испытании.

События  называются  противоположными,  если  в  условиях  испытания  они,  являясь
единственными его исходами, несовместны.

Вероятность  события  рассматривается  как  мера  объективной  возможности
появления случайного события.

Классическое определение вероятности.

Вероятностью события А называется отношение числа благоприятных исходов m, к числу
всех возможных исходов n: 

P( А )=
m
n .

Вероятность  любого  события  не  может  быть  меньше  нуля  и  больше  единицы,  т.  е.

0≤P ( A )≤1 .

Невозможному событию соответствует вероятность Р(А)=0, а достоверному – вероятность
Р(А)=1.

Пример 

В  лотерее  из  1000  билетов  200  выигрышных.  Вынимают  наугад  один  билет.  Какова
вероятность, что этот билет выигрышный?

Решение: 

количество благоприятных событий, удовлетворяющих условию задачи m=200.

Число всех возможных вариантов n=1000.

По определению вероятности: Р(А)=200/1000=0,2.

Пример 
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Из урны, в которой находятся  5 белых и 3 черных шара,  вынимают один шар.  Найти
вероятность того, что этот шар черный?

Решение: 

общее число шаров m=8, из них черных n=3, по определению: Р(А)=3/8=0,375.

Пример

Из урны, в которой находятся 12 белых и 8 черных шара, вынимают наудачу два шара.
Найти вероятность того, что оба шара окажутся черными?

Решение: 

общее число возможных случаев n равно числу сочетаний из 20 (12+8) элементов по два: 

n=C20
2 =

20⋅19
1⋅2

=190

;

число благоприятных исходов m равно числу сочетаний из 8 элементов по два: 

n=C8
2=

8⋅7
1⋅2

=28

.

По определению: Р(А)=28/190=0,147.

Пример 

В партии из 18 деталей находятся 4 бракованных. Наугад выбирают 5 деталей. Какова 
вероятность того, что из этих 5 деталей две окажутся бракованными?

Решение:

число всех равновозможных независимых исходов n равно числу сочетаний из 18 по 5: 

n=C18
5 =

18⋅17⋅16⋅15⋅14
1⋅2⋅3⋅4⋅5

=8568

.

Подсчитаем число благоприятных исходов m. Среди 5 взятых наугад деталей должно быть
3 качественных и 2 бракованных. Число способов выборки двух бракованных деталей из 4
имеющихся бракованных равно числу сочетаний из 4 по 2: 
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C4
2=

4⋅3
1⋅2

=6

.

Число способов выборки трех качественных деталей из 14 имеющихся равно числу 
сочетаний из 14 по 3: 

C14
3 =

14⋅13⋅12
1⋅2⋅3

=364

.

Любая группа качественных деталей может комбинироваться с любой группой 
бракованных, поэтому общее число комбинаций m равно: 

m=C4
2
⋅C14

3
=6⋅364=2184

,

по определению: Р(А)=2184/8568=0,255.

Пример 

Разложить бином (1+х)6 по степеням x.

Решение:

применяем формулу бинома Ньютона:

(1+х )
6
=16+C6

1 х+C6
2 х2+C6

3 х3+C6
4 х4+C6

5 х5+х6
.

Значения биномиальных коэффициентов находим последовательно по формуле

Сn
k
+Сn

k+1
=Сn+1

k+1
:

С6
3=С5

2+С5
3=(С4

1+С4
2 )+(С4

2+С4
3 )=4+2(С3

1+С3
2)+4=4+12+4=20.

Т.о. (1+х )
6
=1+6х+15 х2+20 х3+15 х4+6 х5+х6 .

Пример 

Возвести трехчлен a+b+c в четвертую степень.

Решение:

применяем формулу бинома Ньютона:
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(a+b+c )4=a4+b4+c4+
4 !
3!

a3 b+
4 !
3!

a3 c+
4 !
3 !

b3 a+
4 !
3 !

b3 c+
4 !
3!

c3 a+
4 !
3 !

c3 b+

+
4 !
2 !2 !

a2 b2+
4 !
2 !2 !

a2 c2+
4 !
2!2 !

b2 c2+
4 !
2 !

a2 bc+
4 !
2!

b2 ac+
4 !
2!

c2 ab=

¿ a4
+b4

+c4
+4 (a3 b+a3 c+b3c )+6 (a2b2

+a2 c2
+b2 c2

)+4(b3 a+c3 a+c3 b )+

+12( a2bc+b2ac+c2 ab) .
Пример 

Разложить выражение: (a+b)7.

Решение:

мы можем получить результат моментально, используя из таблицы разложение по 
седьмой строке (т.к. седьмая степень двучлена):

(a+b )
7
=a7+7a6 b+21 a5b2+35a4 b3+35 a3 b4+21a2b5+7 ab6+b7

.

Задания для самостоятельного решения:

Решить следующие задачи, используя определение сочетаний, их видов:

1 вариант

1) Сколько  двузначных  чисел  можно
составить из цифр 1, 3, 5, 8, 9 так, чтобы
в  каждом  числе  не  было  одинаковых
цифр?
2) Из  6  открыток  надо  выбрать  3.
Сколькими  способами  это  можно
сделать?

3) Решите уравнение: 
А х

3=
1

20
Ах

4

.

2 вариант

1) Сколькими  способами  могут
разместиться  5  человек  вокруг  круглого
стола?
2) Сколькими  способами  можно
составить  флаг,  состоящий  из  трех
горизонтальных полос различных цветов,
если  имеется  материал  семи  различных
цветов?

3) Решите уравнение: 30 х=А х
3

.

3 вариант

1) Из  10  кандидатов  нужно  выбрать  3
человека  на  конференцию.  Сколькими
различными  способами  это  можно
сделать?
2) Сколько  различных  пятизначных
чисел можно составить из цифр 0, 1, 3, 5,
7  так,  чтобы  в  каждом  числе  не  было
одинаковых цифр?

3) Решите уравнение: 30 А х−2
4

=Ах
5

.

4 вариант

1) Бригадир должен отправить на работу
бригаду  из  3  человек.  Сколько  таких
бригад можно составить из 8 человек?
2) На  собрании  должны  выступить  5
человек  (А,  Б,  В,  Г,  Д).  Сколькими
способами их можно разместить в списке
выступающих, если  А должен выступать
первым?

3) Решите уравнение: 20 А х−2
3

=Ах
5

.
5 вариант 6 вариант
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1) Сколькими  способами  можно
расставить на полке 6 книг?
2) Сколькими  способами  можно
выбрать гласную и согласную буквы из
слова «журнал»?

3) Решите уравнение: 

х

Ах
3
=

1
12

.

1) Сколькими  способами  можно
составить список из 6 человек?
2) Сколькими  способами  собрание,
состоящее из 18 человек, может из своего
состава выбрать председателя собрания и
секретаря?

3) Решите уравнение: 
4 С х+2

х−1
=А х

3

.
7 вариант

1) Среди перестановок из цифр 1, 2, 3, 4,
5 сколько таких, которые не начинаются
цифрами 3 или 5?
2) Из города А в город В ведут 6 дорог,
а  из  города  В  в  город  С  –3  дороги.
Сколькими способами можно попасть из
города А в город С?

3) Решите систему: 
{Ах

у=9 А х
у−1

¿¿¿¿
.

8 вариант

1) В  шахматном  турнире  принимали
участие 15 шахматистов, причем каждый
из  них  сыграл  только  одну  партию  с
каждым  из  остальных.  Сколько  всего
партий сыграно в этом турнире?
2) Имеется  8  пар  перчаток  различных
размеров.  Сколькими  способами  можно
выбрать из них одну перчатку на левую
руку и одну перчатку на правую руку так,
чтобы  эти  перчатки  были  разных
размеров?

3) Решите систему: 
{С х

у=Сх
у+2

¿¿¿¿
.

9 вариант

1) Группа учащихся изучает семь учебных дисциплин. сколькими способами можно 
составить расписание занятий на понедельник, если в этот учебный день должно 
быть четыре различных урока?

2) Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с участием 16 команд, 
если каждые две команды встречаются между собой один раз?

3) Вычислить: 

А19
5
+ А20

6

А18
4

.

Задача для самостоятельного решения №1. Разложить бином (1+х)5 по степеням x.

Задача для самостоятельного решения №2. Построить треугольник Паскаля до двадцатой 
строки.

Задача для самостоятельного решения №3. Разложить выражение: (a+b)n, где n – номер по 
журналу (если Ваш номер 1-7, то прибавьте к номеру число 5).

Задача для самостоятельного решения №4. Возвести трехчлен a+b+c в третью степень.

Контрольные вопросы:
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1. Дайте определение соединения, их виды?
2. Приведите формулы для вычисления разных видов соединений.
3. Дайте определение случайного события, их виды. Приведите примеры.
4. Дайте классическое определение вероятности.
5. Запишите формулу бинома Ньютона.
6. Перечислите свойства биноминальных коэффициентов.
7. Сформулируйте принцип построения треугольника Паскаля.

Практическая работа № 19

Сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости событий

Цель работы: 

студент должен:

знать:

- определение независимых событий;

- теоремы сложения, умножения вероятностей;

уметь:

- вычислять вероятность событий; 
- вычислять вероятность независимых событий.

Сведения из теории:

Вероятность несовместных событий

Вероятность  появления  одного  из  нескольких  попарно  несовместных  событий  равна
сумме вероятностей этих событий: Р(А+В)=Р(А)+Р(В).

Пример 

В ящике в случайном порядке разложены 20 деталей, причем пять из них стандартные.
Рабочий берет наудачу три детали. Найти вероятность того, что, по крайней мере, одна из
взятых деталей окажется стандартной (событие А).

Решение:

очевидно,  что,  по  крайней  мере,  одна  из  взятых  деталей  окажется  стандартной,  если
произойдет  любое  из  трех  несовместных  событий:  В –  одна  деталь  стандартная,  две
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нестандартные;  С –  две  детали  стандартные,  одна  нестандартная;  Д –  три  детали
стандартные.

Т.о., событие А можно представить в виде суммы этих трех событий: А=В+С+Д. 

Тогда Р(А)=Р(В)+Р(С)+Р(Д).

Вычислим вероятность каждого события:

Р(В )=
C5

1
⋅C5

2

C20
3

=
5⋅15⋅14

1⋅1⋅2
=

35
76

Р(С )=
C5

2
⋅C15

1

C20
3

=
5⋅4⋅15⋅1⋅2⋅3

1⋅2⋅1⋅20⋅19⋅18
=

5
38

Р( Д )=
C5

3

C20
3

=
5⋅4⋅3⋅1⋅2⋅3

1⋅2⋅3⋅20⋅19⋅18
=

1
114

Итак, 

Р( А )=
35
76

+
5

38
+

1
114

=
137
228

=0 , 601

Вероятность совместных событий

Вероятность  появления  хотя  бы  одного  из  двух  совместных  событий  равна  сумме
вероятностей этих событий без вероятности их совместного появления: 

Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ)

Пример 

Найти вероятность того, что наудачу взятое двузначное число окажется кратным либо 3,
либо 5, либо тому и другому одновременно?

Решение:

пусть А – число кратно 3, В – число кратно 5. Всего имеется 90 двузначных чисел: 10, 11,
…, 98, 99. Из них 30 – кратные 3, 18 – кратные 5 и шесть чисел одновременно кратны и 3
и 5, поэтому: 

Р( А )=
30
90

=
1
3

, Р (В )=
18
90

=
1
5

, Р( АВ)=
6

90
=

1
15

.
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Т.к. А и В совместные события, то по формуле имеем: 

Р( А )=
1
3
+

1
5
−

1
15

=
7

15
=0 ,467

.

Пусть вероятность события В не зависит от появления события А.

Событие В называют независимым от события А, если появление события А не изменяет
вероятности события В, т. е. если условная вероятность события В равна его безусловной
вероятности:

РA(В) = Р(В).

Итак, если событие В не зависит от события A, то событие A не зависит от события В; это 
означает, что свойство независимости событий взаимно.

Для независимых событий теорема умножения имеет вид:

Р (АВ) = Р (А)·Р (В),

т. е. вероятность совместного появления двух независимых событий равна произведению 
вероятностей этих событий.

Два  события называют  независимыми,  если  вероятность  их  совмещения  равна
произведению  вероятностей  этих  событий;  в  противном  случае  события  называют
зависимыми.

На  практике  о  независимости  событий  заключают  по  смыслу  задачи.  Например,
вероятности поражения цели каждым из двух орудий не зависят от того, поразило ли цель
другое  орудие,  поэтому  события  «первое  орудие  поразило  цель»  и  «второе  орудие
поразило цель» независимы.

Несколько  событий называют  попарно  независимыми,  если  каждые  два  из  них
независимы. Например, события А, В, С попарно независимы, если независимы события А
и В, А и С, В и С.

Пример 

Пусть в урне имеется 4 шара, окрашенные: один – в красный цвет (А), один – в синий цвет
(В), один – в черный цвет (С) и один – во все эти три цвета (АВС). Чему равна вероятность
того, что извлеченный из урны шар имеет красный цвет?

Решение:

т.к. из четырех шаров два имеют красный цвет, то Р(А)=2/4=1/2.
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Рассуждая аналогично, найдем Р(В)=1/2, Р(С)=1/2.

Допустим теперь,  что  взятый шар  имеет  синий цвет,  т.  е.  событие  В уже произошло.
Изменится ли вероятность того, что извлеченный шар имеет красный цвет, т. е. изменится
ли вероятность события А?

Из  двух  шаров,  имеющих  синий  цвет,  один  шар  имеет  и  красный  цвет,  поэтому
вероятность события  А по-прежнему равна 1/2. Другими словами, условная вероятность
события  А,  вычисленная  в  предположении,  что  наступило  событие  В,  равна  его
безусловной вероятности. Следовательно, события А и В независимы. 

Аналогично придем к выводу, что события A и С, В и С независимы. Итак, события А, В и
С попарно независимы.

Независимы ли эти события в совокупности? Оказывается, нет.

Действительно, пусть извлеченный шар имеет два цвета, например синий и черный. Чему
равна вероятность того, что этот шар имеет и красный цвет? Лишь один шар окрашен во
все три цвета, поэтому взятый шар имеет и красный цвет.

Т.о.,  допустив,  что  события  В и  С произошли,  приходим  к  выводу,  что  событие  А
обязательно наступит. Следовательно, это событие достоверное и вероятность его равна
единице.

Другими словами, условная вероятность  РBC (A)=1 события  А не равна его безусловной
вероятности  Р(А)=1/2.  Итак,  попарно  независимые  события  А,  В,  С не  являются
независимыми в совокупности.

Вероятность совместного появления нескольких событий, независимых в совокупности,
равна произведению вероятностей этих событий:

Р(А1А2 ... Аn) = Р(А1)·Р(А2)·...·Р(Аn).

Пример 

Найти вероятность совместного появления герба при одном бросании двух монет.

Решение:

вероятность появления герба первой монеты (событие А): Р(А)=1/2.

Вероятность появления герба второй монеты (событие В): Р(В)=1/2.

События А и В независимые, поэтому искомая вероятность по теореме умножения равна:

Р(АВ)=Р(А)·Р(В)=1/2·1/2=1/4.
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Пример 

Имеется 3 ящика, содержащих по 10 деталей. В первом ящике 8, во втором 7 и в третьем 9
стандартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. Найти 
вероятность того, что все три вынутые детали окажутся стандартными.

Решение:

вероятность того, что из первого ящика вынута стандартная деталь (событие А): 

P(A)=8/10=0,8.

Вероятность того, что из второго ящика вынута стандартная деталь (событие В): 

Р(В)=7/10=0,7.

Вероятность того, что из третьего ящика вынута стандартная деталь (событие С): 

Р(С)=9/10=0,9.

Так  как  события  А,  В и  С независимые  в  совокупности,  то  искомая  вероятность  (по
теореме умножения) равна:

Р(АВС)=Р(А)·Р(В)·Р(С)=0,8·0,7·0,9=0,504.

Задания для самостоятельного решения:

1. Решите задачи, используя теоремы сложения, умножения вероятностей:

1) В первой урне находятся 10 белых и 4 черных шаров, а во второй 5 белых и 9 черных
шаров. Из каждой урны вынули по шару. Какова вероятность того, что оба шара окажутся
черными?

2) Трое учащихся на экзамене независимо друг от друга решают одну и ту же задачу.
Вероятности ее решения этими учащимися равны 0,8, 0,7 и 0,6 соответственно. Найдите
вероятность того, что хотя бы один учащийся решит задачу.

3)  Экспедиция  издательства  отправила  газеты в три  почтовых отделения.  Вероятность
своевременной доставки газет в первое отделение равна 0,95, во второе – 0,9, в третье –
0,8. Найти вероятность следующих событий:

а) только одно отделение получит газеты вовремя;

б) хотя бы одно отделение получит газеты с опозданием.

4) Вероятность хотя бы одного попадания в цель при четырех выстрелах равна 0,9984.
Найти вероятность попадания в цель при одном выстреле.

2. Решите задачи:
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1) Вероятность того, что в магазине будет продана пара мужской обуви 44-го размера,
равна 0,12;  45-го  –  0,04;  46-го  и  большего  –  0,01.  Найти  вероятность  того,  что  будет
продана пара мужской обуви не меньше 44-го размера.

2)  При условиях задачи  1  найти  вероятность  того,  что  очередной будет  продана  пара
обуви меньше 44-го размера.

3)  В  ящике  находятся  5  резцов:  два  изношенных  и  три  новых.  Производится  два
последовательных  извлечения  резцов.  Определить  условную  вероятность  появления
изношенного резца при втором извлечении при условии, что извлеченный в первый раз
резец в ящик не возвращается.

4) В урне находятся 5 белых шаров, 4 черных и 3 синих. Каждое испытание состоит в том,
что наудачу извлекают один шар, не возвращая его в урну. Найти вероятность того, что
при первом испытании появится белый шар (событие А), при втором - черный (событие В)
и при третьем – синий (событие С).

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте теоремы сложения, умножения вероятностей.
2. Дайте определение независимых событий.
3. Какие события называются попарно независимыми?

Практическое занятие №20

Дискретная случайная величина, закон ее распределения.

Решение практических задач с применением вероятностных методов

Цель работы: 

студент должен:

знать:

- определение дискретной случайной величины;

-  формулы  для  вычисления  математического  ожидания,  дисперсии,  среднего
квадратичного отклонения дискретной случайной величины;

уметь:

- строить  многоугольник  (полигон)  распределения  дискретной  случайной
величины;

-  составлять закон распределения дискретной случайной величины;
- вычислять  математическое  ожидание,  дисперсию,  среднее  квадратичное

отклонение дискретной случайной величины.
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Сведения из теории:

Случайное событие может состоять, в частности, в появлении некоторого числа, значение
которого  не  может  быть  однозначно  определено  условиями  его  возникновение.  Такие
события называют случайными величинами. В этой трактовке мы сохраняем классический
подход к понятию случайного события. Однако требование корректности в построении
математических  теорий  заставляет  нас  вновь  обратиться  к  аксиоматическому  подходу,
сохранив классические  модели в  качестве  наглядных образцов  из  сферы практических
приложений.

Математически  корректно  определить  случайную  величину  как  числовую  функцию,
заданную в пространстве элементарных событий.

Предположим  вначале,  что  пространство  элементарных  событий  является  конечным
множеством.  Соответствующую  ему  случайную  величину  называют  дискретной:  она
может  принимать  лишь  конечное  число  значений,  каждому  из  которых  может  быть
сопоставлена  вероятность  его  появления  в  опыте.  Поэтому  дискретные  случайные
величины можно задать таблицей вида:

X х1 х2 … хп

P p1 p2 … рп

Здесь буквой Х обозначена случайная величина, х1, х2, …, хп – перечень всех ее возможных
значений,  а  p1,…,  рп –  соответствующие  им  вероятности.  Такую  таблицу  называют
законом распределения дискретной случайной величины.

События Х=хi, (i=1, 2, ,3, …, n) являются несовместными и единственно возможными, т. е.
они образуют полную систему событий. Поэтому сумма их вероятностей равна единице:
р1+р2+р3+…+рn=1.

Пример

Разыгрываются две вещи стоимостью по 5 руб. и одна вещь стоимостью 30 руб. Составить
закон распределения выигрышей для человека, купившего один билет из 50.

Решение:

искомая  случайная  величина  Х представляет  собой  выигрыш  и  может  принимать
значения:  0,  5,  30  руб.  Первому  результату  благоприятствует  47  случаев,  второму
результату – 2 случая и третьему – 1 случай. Найдем их вероятности:

Р(х1)=47/50=0,94;

Р(х2)=2/50=0,04;
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Р(х3)=1/50=0,02.

Тогда закон распределения случайной величины имеет вид:

Хi 0 5 30

pi 0,94 0,04 0,02

В качестве проверки найдем р1+р2+р3=0,94+0,04+0,02=1.

Случайные  величины  (дискретные  и  непрерывные)  характеризуются  своим  законом
распределения. Заметим, что  это исчерпывающая характеристика в том смысле, что в законе
распределения  содержится  вся  информация  о  случайной  величине.  Никакой  сколь  угодно
сложной  математической  обработкой  наблюдаемых  значений  случайной  величины  о  ней
невозможно получить сведения, не содержащиеся в законе распределения. Однако этот закон
часто неизвестен и о нем приходится судить на основе каких-то приближенных оценок. С
другой стороны, для многих практических задач такая информация является избыточной:
достаточно знать лишь некоторые количественные характеристики закона распределения.

Простейшей, но очень важной характеристикой является математическое ожидание.

Пусть, например, X - дискретная случайная величина распределена по закону:

X х1 х2 … хп

P p1 p2 … рп

Тогда ее математическое ожидание М(Х) определяется равенством

М (Х) = х1 p1+ х2 p2+…+ хп рп.

Обратим  внимание  на  то,  что  хотя  конкретные  значения  величины  X являются
случайными, математическое ожидание М(Х) случайным не является.

Пусть, например, испытание состоит в бросании игрального кубика. Поскольку выпадение
каждой  грани  равновозможно,  Pi=1/6.  Следовательно,  математическое  ожидание  числа
выпавших очков равно

М(Х) = 1/6(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 21/6 = 3,5.

Число, близкое  к этому, получится, если реально бросать кубик много раз и подсчитать
сумму очков, деленную на число бросков.
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Математическое  ожидание  и  среднее  арифметическое  случайной  величины  -  важные
характеристики  закона  распределения,  но,  зная  только  их,  мы  имеем  еще  весьма
одностороннее  представление  о  нем.  Не  ясно,  например,  как  велики  могут  быть
отклонения  значений  величины  от  этих  характеристик.  Ведь  одно  и  то  же  значение
среднего арифметического наблюдаемых значений может получиться как в случае, когда
все значения находятся вблизи среднего, так и в случае сколь угодно больших отклонений
от него в сторону больших и меньших величин.

Для того чтобы характеризовать  в  среднем величины таких отклонений,  вводится  еще
один важный параметр закона распределения, называемый дисперсией.

Дисперсией  (рассеянием)  дискретной  случайной  величины  называют  математическое
ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания: 

D{X) = М[Х- М(Х)]2.

Так же дисперсию можно вычислить и по формуле: 

D{X) = М(Х2)- [М(Х)]2, 

т. е. как разность математического ожидания квадрата значений случайной величины и
квадрата её математического ожидания.

Дисперсия  суммы двух независимых  случайных величин  равна  сумме дисперсий  этих
величин:

D(X+Y) = D(X) + D(Y).

Многие случайные величины, встречающиеся на практике, имеют размерность. Например,
величины,  которые  встречаются  при  различных  измерениях.  Тогда,  если,  скажем,
случайная  величина  измеряется  в  метрах,  то  дисперсия  будет  иметь  размерность  м2.
Поэтому  вводится  еще  одна  характеристика,  называемая  средним  квадратическим

отклонением,  обозначается:  σ=√D ( X ) .  ее  размерность  совпадает  с  размерностью
случайной величины.

Пример 

Пусть  Х –  число  очков,  выпадающих  при  одном  бросании  игральной  кости.  Найти
дисперсию случайной величины Х.

Решение:

случайная величина Х – число очков принимает значения 1, 2, 3, 4, 5, 6. Составим закон её
распределения:
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Xi 1 2 3 4 5 6

Pi
1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

Тогда её математическое ожидание:

М(Х)= 
1⋅

1
6
+2⋅

1
6
+3⋅

1
6
+4⋅

1
6
+5⋅

1
6
+6⋅

1
6
=3,5

.

Найдем отклонения для х1, х2, …, х6: 

х1
0=1-3,5; х2

0=2-3,5; х3
0=3-3,5; х4

0=4-3,5; х5
0=5-3,5; х6

0=6-3,5.

Вычислим дисперсию: 

D( X )=
1
6
((1−3,5 )2+(2−3,5)2+(3−3,5)2+(4−3,5 )2+(5−3,5 )2+(6−3,5 )2)=

35
12 .

Задания для самостоятельного решения:

Задание 1.

1 вариант

1)  Построить  многоугольник  (полигон)
распределения  дискретной  случайной
величины  X,  заданной  законом
распределения: 

X 2 4 5 6

р 0,3 0,1 0,2 0,4

2)  Стрелок  делает  по  мишени  три
выстрела.  Вероятность  попадания  в
мишень при каждом выстреле равна 0,3.
Построить  ряд  распределения  числа
попаданий.

2 вариант

1)  Построить  многоугольник  (полигон)
распределения  дискретной  случайной
величины  X,  заданной  законом
распределения: 

X 10 15 20

р 0,1 0,7 0,2

2)  Составить  таблицу  распределения
вероятностей  случайного  числа  очков,
выпавшего на верхней грани игрального
кубика при одном подбрасывании.

3 вариант

1)  Построить  многоугольник  (полигон)
распределения  дискретной  случайной
величины  X,  заданной  законом
распределения: 

X 10 20 30 40

4 вариант

1)  Построить  многоугольник  (полигон)
распределения  дискретной  случайной
величины  X,  заданной  законом
распределения: 

X 5 104
15

15 20
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р 0,3 0,1 0,2 0,4

2)  Игральную  кость  бросают  дважды.
Случайная величина Х – сумма очков при
обоих  подбрасываниях.  Составить
таблицу распределения вероятностей.

р 0,1 0,3 0,2 0,4

2) В коробке находятся 7 карандашей, из
которых 4 – красные. Наудачу берут три
карандаша.  Какой  закон  распределения
имеет  случайная  величина,  означающая
число извлеченных красных карандашей?

5 вариант

1) Построить многоугольник (полигон) 
распределения дискретной случайной 
величины X, заданной законом 
распределения: 

X 2 4 5 6

р 0,1 0,2 0,5 0,2

2) Составить таблицу распределения 
вероятностей случайного числа очков, 
выпавшего на верхней грани игрального 
кубика при одном подбрасывании.

6 вариант

1) Построить многоугольник (полигон) 
распределения дискретной случайной 
величины X, заданной законом 
распределения: 

X 1 2 3 4

р 0,2 0,4 0,1 0,3

2) Стрелок делает по мишени два 
выстрела. Вероятность попадания в 
мишень при каждом выстреле равна 0,3. 
Построить ряд распределения числа 
попаданий.

7 вариант

1) Построить многоугольник (полигон) 
распределения дискретной случайной 
величины X, заданной законом 
распределения: 

X 1 4 7 10

р 0,3 0,4 0,2 0,1

2) В коробке находятся 9 карандашей, из 
которых 4 – синие. Наудачу берут три 
карандаша. Какой закон распределения 
имеет случайная величина, означающая 
число извлеченных синих карандашей?

8 вариант

1) Построить многоугольник (полигон) 
распределения дискретной случайной 
величины X, заданной законом 
распределения: 

X 10 304
50

5

р 0,3 0,5 0,2

2) Игральную кость бросают трижды. 
Случайная величина Х – сумма очков при
трех подбрасываниях. Составить таблицу
распределения вероятностей.

9 вариант

1) Построить многоугольник (полигон) распределения дискретной случайной 
величины X, заданной законом распределения: 

X 2 4 5 6

р 0,3 0
1

0,2 0,4

2) Стрелок делает по мишени четыре выстрела. Вероятность попадания в мишень при
каждом выстреле равна 0,2. Построить ряд распределения числа попаданий.
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Задание 2.

1 вариант

1) Монету подбрасывают 7 раз. Найти 
математическое ожидание, дисперсию 
числа появлений герба.

2) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X 1 3 4 6 7

р 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1

2 вариант

1) Игральную кость подбросили 5 раз. 
Найти математическое ожидание, 
дисперсию числа невыпадения единицы.

2) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X -2 -1 0 1 2

р 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1

3 вариант

1) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X 1 4 7 10 13

р 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1

2) Монету подбрасывают 6 раз. Найти 
дисперсию и среднее квадратическое 
отклонение случайной величины Х – 
выпадения «решки».

4 вариант

1) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X 1 2 3 4 5

р 0,15 0,17 0,35 0,21 0,12

2) Монету подбрасывают 5 раз. Найти 
дисперсию и среднее квадратическое 
отклонение случайной величины Х – 
выпадения герба.

5 вариант

1) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X 10 30 40 60 70

р 0,3 0,13 0,45 0,1 0,02

3) Игральную кость подбросили 7 раз. 
Найти математическое ожидание, 
дисперсию числа невыпадения единицы.

6 вариант

1) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X 1 5 10 15 20

р 0,1 0,11 0,2 0,22 0,37

3) Игральную кость подбросили 5 раз. 
Найти математическое ожидание, 
дисперсию числа невыпадения единицы.

7 вариант

1) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X 10 20 30

р 0,125 0,375 0,5

8 вариант

1) Найти математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины, 
заданной таблицей распределения: 

X 10 30 50

р 0,175 0,35 0,475
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2) Правильная треугольная пирамида 
имеет пронумерованные грани 1, 2, 3, 4. 
Запишите закон распределения для 
выпадения номера грани, на которой 
стоит пирамида.

2) Игральный кубик имеет 
пронумерованные грани 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Запишите закон распределения для 
выпадения номера грани, на которой 
стоит кубик.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение случайного события.
2. Что называется случайной величиной?
3. Поясните закон распределения дискретной случайной величины.
4. Что называется математическим ожиданием дискретной случайной величины?
5. Что называется дисперсией дискретной случайной величины?

Практическое занятие №21

Расстояние  между  двумя  точками.  Вычисление  координат  середины  отрезка.
Решение задач координатным методом

Правила сложения векторов, умножение вектора на число, скалярное произведение
векторов, векторное задание прямых и плоскостей в пространстве, проекция вектора
на ось

Цель работы: 

студент должен:

знать:

- формулы для вычисления расстояния между двумя точками;

- формулы для вычисления координат середины отрезка;

- правила сложения векторов; 

- правило умножения векторов;

- формулы для вычисления скалярного произведения векторов;

- определение направляющего вектора прямой;

- канонические уравнения прямой;

- параметрические уравнения прямой;

- что называется числовой характеристикой проекции вектора на ось.

134



уметь:

- вычислять расстояние между двумя точками, координаты середины отрезка.
- использовать  формулы  расстояния  между  двумя  точками  и  формулу  для

вычисления координат середины отрезка при решении задач координатным методом.
- строить сумму векторов по правилу треугольника, параллелограмма;
- вычислять координаты суммы векторов.
- строить произведение вектора на число;

- вычислять координаты вектора k a⃗ .
- вычислять скалярное произведение векторов, угол между векторами.
- составлять уравнение прямой по двум точкам, по направляющему вектору.
- вычислять числовую проекцию вектора на ось.
- применять  правила  действия  над  векторами  при  решении  математических  и

прикладных задач.

Сведения из теории:

Длиной отрезка АВ называется расстояние между точками А и В при заданном масштабе

(отрезке единичной длины). Длину отрезка АВ будем обозначать как |АВ| .

Расстояние  между  двумя  точками A1(x1;  y1)  и  A2(x2;  y2)  в  прямоугольной  системе
координат выражается формулой:

|А1 А2|=√( х2−х1)
2+( у2− у1 )

2 .

Точка С называется серединой отрезка АВ, если она лежит на отрезке АВ и находится на

одинаковом расстоянии от его концов, т. е. |АС|=|СВ|.

Координаты середины отрезка на плоскости

Введем прямоугольную декартову систему координат Оxy на плоскости. Пусть нам даны
две точки  А(хА;  уА) и  В(хВ;  уВ) и известно,  что точка  С – середина отрезка  АВ.  Найдем
координаты хС и уС точки С.

Рассмотрим случай, когда точки А и В не совпадают и не лежат одновременно на одной из
координатных осей или на прямой, перпендикулярной одной из координатных осей.
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Рисунок 33. Координаты середины отрезка

По построению:

хС=
х А+хВ

2
, уС=

у А+ у В

2 .

Т. о.,  середина отрезка  АВ на плоскости с концами в точках  А(хА;  уА) и  В(хВ;  уВ)  имеет

координаты 
(

хА+ хВ

2
,

у А+ уВ

2 )
.

Линейные операции над векторами

Суммой двух векторов a⃗+ b⃗  называется вектор, который идет из начала вектора a⃗  в

конец вектора b⃗  при условии, что вектор b⃗  приложен к концу вектора a⃗  (правило
треугольника).

Рисунок 36. Правило треугольника

Наряду  с  правилом  треугольника  часто  пользуются  (равносильным  ему)  правилом

параллелограмма:  если  векторы  a⃗  и  b⃗  приведены  к  общему  началу  и  на  них

построен параллелограмм,  то сумма  a⃗+ b⃗  есть вектор,  совпадающий с диагональю

этого параллелограмма, идущей из общего начала a⃗  и b⃗ . Отсюда сразу следует, что

a⃗+ b⃗=b⃗+ a⃗ .

Рисунок 37. Правило параллелограмма

Сложение  многих  векторов  производится  при  помощи  последовательного  применения

правила треугольника, построим сумму четырех векторов a⃗ , b⃗ , c⃗ , d⃗ .
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Рисунок 38. Правило многоугольника

Разность двух векторов  a⃗−b⃗  называется вектор, который в сумме с вектором  b⃗

составляет вектор  a⃗ . Если два вектора  a⃗  и  b⃗  приведены к общему началу, то

разность  их  есть  вектор,  идущий  из  конца  b⃗  («вычитаемого»)  к  концу  a⃗
(«уменьшаемого»). 

Два  вектора  равной  длины,  лежащие  на  одной  прямой  и  направленные  в
противоположные стороны, называются взаимно обратными: если один из них обозначен

символом  a⃗ ,  то  другой  обозначается  символом  - a⃗ .  Легко  видеть,  что

a⃗−b⃗= a⃗+(− b⃗) .  Т.  о.,  построение  разности  равносильно  прибавлению  к
«уменьшаемому» вектора, обратного «вычитаемого».

Три вектора в пространстве можно складывать по  правилу параллелепипеда:  если на

трех  векторах  a⃗ ,  b⃗ ,  с⃗ ,  как  на  ребрах,  построить  параллелепипед,  то  его

диагональ, выходящая из общего начала данных векторов, и будет их суммой d⃗ = a⃗ +

b⃗ + с⃗ :

Рисунок 39. Правило параллелепипеда
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При сложении векторов складываются их соответствующие координаты, при вычитании 

вычитаются соответствующие координаты, т.е. если даны координаты векторов a⃗  и

b⃗
, 

a⃗ =(х1, у1, z1), b⃗ =(х2, у2, z2) и с⃗ = a⃗ + b⃗ ; d⃗ = a⃗ - b⃗ , то координаты 

векторов с⃗
 и 

d⃗  вычисляются по формулам:

с⃗ =(х1+х2; у1+у2; z1+z2),

d⃗ =(x1-x2; y1-y2; z1-z2).

Пример 

На плоскости заданы координаты двух точек А(-7; 3), В(2; 4). Найдите координаты
середины отрезка АВ.
Решение:

пусть  точка С –  середина  отрезка АВ.  Ее  координаты  равны  полусуммам
соответствующих координат точек А и В:

хС=
х А+ хВ

2
=

−7+2
2

=−
5
2

,

уС=
у А+ у В

2
=

3+4
2

=
7
2

.

Т. о., середина отрезка АВ имеет координаты 
(− 5

2
,
7
2 )

.

Часто с нахождением координат середины отрезка связаны задачи, в которых фигурирует 
термин «медиана».

Пример 

Найдите длину медианы АМ в треугольнике АВС, если известны координаты его
вершин А(-1; 0), В(3; 2), С(9; -8).
Решение:

т.  к. АМ –  медиана,  то  точка М является  серединой  стороны ВС.  Найдем
координаты середины этого отрезка по известным координатам его концов:

хМ=
х В+ хС

2
=

3+9
2

=6 ,

у М=
уВ+ уС

2
=

2−8
2

−3 .

Т. о., М(6; -3).
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Осталось воспользоваться формулой для вычисления расстояния между точками А
и М:

|АМ|=√(6−(−1))2+(−3−0)2=√58 .

Существуют различные задачи, в которых известны координаты середины отрезка
и  одного  из  его  концов,  а  требуется  найти  координаты  другого  конца.  Рассмотрим
решение одной из них.

Пример 

В  прямоугольной  системе  координат  трехмерного  пространства  дан
параллелепипед  ABCDA1B1C1D1.  Известно,  что  C1(1;  1;  0),  а  М(4;  2;  -4)  –  середина
диагонали BD1. Найдите координаты точки А.
Решение:

диагонали  параллелограмма  пересекаются  в  одной  точке,  и  эта  точка  является
серединой каждой из этих диагоналей. Таким образом, мы можем утверждать, что точка
М является  серединой  отрезка  AC1  .  Из  формул  для  нахождения  координат  середины
отрезка имеем:

хМ=
х А+хС1

2
⇒ х А =2 хМ−хС1

=8−1=7 ,

у М=
у А+ уС1

2
⇒ у А =2 у М− уС1

=4−1=3 ,

zМ =
z А+ zС1

2
⇒ z А =2 zМ−zС1

=−8−0=−8 .

.
Итак, точка А имеет координаты (7; 3; -8).

Вычисление координат точки, равноудаленной от заданных точек рассмотрим на 
следующем примере 

Пример 

Найти координаты точки О1, которая равноудалена от трех точек А(7; -1) и В(-

2; 2) и С(-1; -5).
Решение:

из формулировки условия задачи следует, что О1А=О1В=О1С.

Пусть искомая точка О1 имеет координаты (а; b). По формуле:

d=√(x A−xB )
2
+( y A− yB )

2

,

найдем:

O1 A=√(a−7 )
2
+(b+1 )

2

,

O1 B=√ (a+2 )
2
+ (b−2 )

2

,
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O1C=√ (a+1 )
2
+(b+5 )

2

.
Составим систему из двух уравнений:

{√(a−7 )
2
+(b+1 )

2
=√ (a+2 )

2
+ (b−2 )

2¿ ¿¿¿
.

После возведения в квадрат левой и правой частей уравнений запишем:

{(a−7 )2+(b+1 )2=(a+2 )2+(b−2 )2 ¿ ¿¿¿
.

Упростив, запишем:

{−3a+b+7=0¿ ¿¿¿
.

Решив систему, получим: а=2; b=-1.

Точка О1(2; -1) равноудалена от трех заданных в условии точек, которые не лежат

на одной прямой. Эта точка – есть центр окружности, проходящей через три заданные

точки.

Вычисление  абсциссы  (ординаты)  точки,  которая  лежит  на  оси абсцисс

(ординат) и находится на заданном расстоянии от данной точки, рассмотрим на

следующем примере 

Пример 

Расстояние от точки В(-5; 6) до точки А, лежащей на оси Ох равно 10. Найти

координаты точки А.

Решение:
из формулировки условия задачи следует, что ордината точки А равна нулю и АВ =

10.
Обозначив абсциссу точки А через а, запишем А(а; 0).
По формуле

d=√(x A−xB )
2
+( y A− yB )

2

,
находим:

АВ=√ (а+5 )
2
+ (0−6 )

2
=√ (а+5 )

2
+36

.

Получаем уравнение

√ (а+5 )
2
+36=10 .

Упростив его, имеем

а2+10а–39=0.

Корни этого уравнения а1=-13; а2=3.

Получаем две точки А1(-13; 0) и А2(3; 0) – рис.34.
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Рисунок 34.

Вычисление  абсциссы  (ординаты)  точки,  которая  лежит  на  оси  абсцисс

(ординат)  и  находится  на  одинаковом  расстоянии  от  двух  заданных  точек,

рассмотрим на следующем примере 

Пример Найти на оси Оу точку, которая находится на одинаковом расстоянии

от точек А(6; 12) и В(-8; 10).

Решение:

пусть координаты нужной по условию задачи точки,  лежащей на оси Оу,  будут

О1(0;  b)  (у точки,  лежащей на оси Оу,  абсцисса  равна нулю).  Из условия следует,  что

О1А=О1В.

По формуле

d=√(x A−xB )
2
+( y A− yB )

2

,

находим:

O1 A=√(0−6 )
2
+(b−12 )

2
=√36+ (b−12 )

2

,

O1В=√+82+ (b−10 )
2
=√64+(b−10 )

2

.

Имеем уравнение

√36+(b−12 )
2
=√64+(b−10 )

2

.
Выполняя элементарные преобразования при решении иррациональных уравнений,

получим b=4.
Необходимая по условию задачи точка О1(0; 4) – рис. 35.

Рисунок 35.

Деление отрезка в данном отношении

Координаты x, y, z точки М, которая делит отрезок М1М2, ограниченный точками М1(x1, y1, 
z1) и М2(x2, y2, z2), в отношении λ, определяется по формулам:
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x=
x1+ λx2

1+λ
, y=

y1+λy2

1+λ
, z=

z1+ λz2

1+λ .

Пример 

Даны концы отрезка  АВ:  А(-2;  5)  и  В(4;  17).  На этом отрезке  расположена

точка С, расстояние от которой до точки А в два раза больше расстояния от точки В.

Вычислить координаты точки С.

Решение:
по условию задачи АС=2ВС, тогда λ=2.

По формулам: 

x=
x1+ λx2

1+λ
, y=

y1+λy2

1+λ ,

вычислим координаты точки С:

x=
−2+2⋅4
1+2

=
−2+8
3

=2 ,

y=
5+2⋅17
1+2

=
5+34
3

13 .

Т.о., С(2; 13).

Пример 

Доказать, что треугольник АВС: А(-3; -3), В(-1; 3), С(11; -1) – прямоугольный.

Решение:
вычислим длины сторон треугольника по формуле:

d=√(x A−xB )
2
+( y A− yB )

2

,

AВ=√ (−1+3 )
2
+(3+3 )

2
=√40

,

BС=√ (11+2 )
2
+ (−1−3 )

2
=√160

,

АC=√ (11+3 )
2
+(−1+3 )

2
=√200

.
Т.к. АВ2=40, ВС2=160, АС2=200, то АВ2+ВС2=АС2.

Т.о., сумма квадратов длин двух сторон треугольника равна квадрату длины третьей 
стороны. Из этого следует, что треугольник АВС прямоугольный и сторона АС является 
его гипотенузой.
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Пример 

Вычислить координаты векторов с⃗ = a⃗ + b⃗ ; d⃗ = a⃗ - b⃗
, если 

a⃗ =(-3; 5; 1),

b⃗ =(4; -2; 8).

Решение:

по формулам 

с⃗ =(х1+х2; у1+у2; z1+z2),

d⃗ =(x1-x2; y1-y2; z1-z2),

имеем

с⃗ =(-3+4; 5+(-2); 1+8)=(1; 3; 9),

d⃗ =(-3-4; 5-(-2); 1-8)=(-7; 7; -7).

Произведение  k a⃗  вектора a⃗  на число  k  называется  вектор,  модуль которого

равен произведению модуля вектора  a⃗  на модуль числа k ; он параллелен вектору

a⃗  или лежит с ним на одной прямой и направлен так же, как вектор a⃗ , если k  –

число положительное, и противоположно вектору a⃗ , если k  – число отрицательное.

Если k =0, для любого вектора a⃗  произведение k a⃗  равно нуль-вектору: 0  a⃗ =

0⃗ .

Если k =1, то 1 a⃗ = a⃗ .

Если k = 1, то (-1) a⃗ =- a⃗
 – вектор, противоположный вектору a⃗ .

Пример 

Даны векторы, совпадающие со сторонами треугольника  АВС:  С⃗В= a⃗ ,  С⃗А=b⃗ .

Выразить через векторы  a⃗  и  b⃗  вектор  A⃗O , где  О – точка пересечения медиан
треугольника. Выполните рисунок.
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Решение:

известно,  что  точка  О пересечения  медиан  треугольника  делит  отрезок  медианы  в

отношении  2:1,  считая  от  вершины.  Поэтому  
A⃗O=

2
3

A⃗D
,  где  точка  D –  середина

стороны СВ.

Но вектор 
С⃗D=

1
2

C⃗B=
1
2

a⃗
; 

D⃗C=−
1
2

a⃗
.

В треугольнике САD вектор 
D⃗A=D⃗C+C⃗A=−

1
2

a⃗+b⃗
.

Искомый вектор 
A⃗O=−

2
3 (−1

2
a⃗+ b⃗)=1

3
a⃗−

2
3

b⃗
.

Скалярным  произведением  двух  векторов называется  число,  равное  произведению
модулей этих векторов на косинус угла между ними.

Скалярное произведение векторов  a⃗  и  b⃗  обозначается символом  a⃗b  (порядок

записи сомножителей безразличен, то есть a⃗b=b⃗a ).

Если  угол  между  векторами  a⃗  и  b⃗  обозначить  через  φ,  то  их  скалярное
произведение можно выразить формулой:

a⃗b=|a⃗||b⃗|cos φ .

Скалярное произведение векторов a⃗  и b⃗  можно выразить также формулой:

a⃗b=|a⃗|прa⃗ b⃗

или

a⃗b=|b⃗|пр
b⃗
a⃗

.
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Из  формулы  a⃗b=|a⃗||b⃗|cos φ  следует,  что  a⃗b>0 ,  если  φ –  острый  угол,

a⃗b<0 , если φ – тупой угол; a⃗b=0  в том и только в том случае, когда векторы

a⃗  и b⃗  перпендикулярны.

Скалярное произведение a⃗ a⃗  называется скалярным квадратом вектора и обозначается

символом a⃗2
. Скалярный квадрат вектора равен квадрату его модуля:

a⃗2
=|а⃗|2 .

Если  векторы  a⃗  и  b⃗  заданы  своими  координатами:  
a⃗=( x1 , y1 , z1 )  и

b⃗=( x2 , y2 , z2 ) , то их скалярное произведение может быть вычислено по формуле:

a⃗ b⃗=x1 x2+ y1 y2+z1 z2 .

Отсюда следует необходимое и достаточное условие перпендикулярности двух векторов:

x1 x2+ y1 y2+z1 z2=0 .

Угол  φ между  векторами  
a⃗=( x1 , y1 , z1 )  и  b⃗=( x2 , y2 , z2 )  задается  формулой

cosφ=
a⃗b

|⃗a||b⃗| , или в координатах 

cosφ=
x1x2+ y1 y2+z1 z2

√x1
2+ y1

2+z1
2√x2

2+ y2
2+z2

2
.

Проекция  произвольного  вектора  S=(x,  y,  z)  на  какую-нибудь  ось  u определяется
формулой:

прu S⃗= S⃗ e⃗
,

где e⃗  – единичный вектор, направленный по оси u.

Если даны  α,  β,  γ,  которые оси  u составляют соответствующие углы с координатными

осями,  то  e⃗=( cosα ,cos β ,cos γ )  и  для  вычисления  вектора  S⃗  может  служить
формула:

прu S⃗=x cosα+ ycos β+z cosγ
.
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Пример 

Векторы a⃗  и b⃗  образуют угол 
ϕ=

2 π
3 , зная, что 

|а⃗|=3
, |b⃗|=4 , вычислить:

a⃗b , 
|а⃗|2

, 
|b⃗|2

, (a⃗+ b⃗ )
2

, (3 a⃗+2 b⃗ )
2

, (a⃗−b⃗ )
2

, (3 a⃗−2 b⃗ ) (a⃗+2 b⃗ ) .

Решение:

из  формулы  

cosφ=
a⃗b

|⃗a||b⃗| ,  выразим  a⃗b=|a⃗||b⃗|cos ϕ ,  тогда

a⃗b=12 cos
2 π
3

=12(−1
2 )=−6

;

т.к. a⃗2
=|а⃗|2 , то |а⃗|2

=32
=9 , |b⃗|2=42=16 ;

по формуле сокращенного умножения квадрата суммы, имеем

(a⃗+ b⃗ )
2
=a⃗2

+2 a⃗ b⃗+b⃗2
=9+2(−6)+16=13 ;

аналогично

(3 a⃗+2 b⃗ )
2
=9 a⃗2

+12 a⃗ b⃗+4 b⃗2
=81+12(−6 )+64=73 ;

по формуле сокращенного умножения квадрата разности, имеем

(a⃗−b⃗ )
2
= a⃗2

−2 a⃗ b⃗+b⃗2
=9−2(−6 )+16=37 ;

раскроем скобки 

(3 a⃗−2 b⃗ ) (a⃗+2 b⃗ )=3 a⃗2
+6 a⃗ b⃗−2 a⃗ b⃗−4 b⃗2

=3 a⃗2
+4 a⃗ b⃗−4 b⃗2

=27+4(−6 )−64=−61 .

Направляющий  вектор  прямой.  Канонические  уравнения  прямой.  Параметрические
уравнения прямой

Каждый  не  равный  нулю  вектор,  лежащий  на  данной  прямой  или  параллельный  ей,
называется направляющим вектором этой прямой.
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Направляющий вектор произвольной прямой в дальнейшем обозначается буквой а⃗ , его

координаты – буквами l, m, n: a⃗=( l ;m;n ) .

Если известна одна точка  М(x0,  y0,  z0) прямой и направляющий вектор  a⃗=( l ;m;n ) , то
прямая может быть определена уравнением вида:

x−x0

l
=

y− y0

m
=

z−z0

n .

В таком виде уравнение прямой называется каноническим.

Каноническое уравнение прямой, проходящей через данные точки М1(x1, y1, z1) и М2(x2, y2,
z2) имеет вид:

x−x1

x2−x1

=
y− y1

y2− y1

=
z−z1

z2−z1 .

Обозначим буквой t каждое из равных отношений в канонических уравнениях:

x−x0

l
=

y− y0

m
=

z−z0

n
=t

,

отсюда

{
x=x0+lt ,
y= y0+mt ,

z=z0+nt .

{
x=x0+lt ,
y= y0+mt ,

z=z0+nt .
 – параметрическое уравнение прямой, проходящей через точку М(x0, y0, 

z0) в направлении вектора a⃗=( l ;m;n ) .

Пример 

Составить канонические уравнения прямой, проходящей через данные точки: (1; -2; 1), (3; 
1; -1).

Решение:
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воспользуемся формулой 

x−x1

x2−x1

=
y− y1

y2− y1

=
z−z1

z2−z1 , тогда получим 

x−1
3−1

=
y−(−2)

1−(−2)
=

z−1
−1−1

,

x−1
2

=
y+2

3
=

z−1
−2

.

Числовая проекция вектора на ось – это число, которое равно произведению длины 
данного вектора на косинус угла между этим вектором и вектором, определяющим 
направление оси.

Числовую проекцию вектора А⃗В  на ось L обозначают как 
прL А⃗В

, а числовую 

проекцию вектора a⃗  на ось, определяемую вектором b⃗  – 
пр

b⃗
a⃗

.

В этих обозначениях определение числовой проекции вектора a⃗  на прямую, 

направленную как вектор b⃗ , примет вид 
пр

b⃗
a⃗=|⃗a|cos∠ ( a⃗ , b⃗ )

.

Эта формула применяется, когда известны длина вектора a⃗  и угол между векторами

a⃗  и b⃗ .

Пример 

Вычислите числовую проекцию вектора a⃗  на прямую, направленную как вектор b⃗ , 

если длина вектора a⃗  равна 8, а угол между векторами a⃗  и b⃗  равен 600.

Решение:

по формуле 
пр

b⃗
a⃗=|⃗a|cos∠ ( a⃗ , b⃗ )

, имеем

пр
b⃗

a⃗=8 cos600=8⋅
1
2
=4 .
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Известно, что 

cosφ=
a⃗b

|⃗a||b⃗| . Тогда формула 
пр

b⃗
a⃗=|⃗a|cos∠ ( a⃗ , b⃗ )

, позволяющая 

найти числовую проекцию вектора a⃗
 на прямую, направленную как вектор b⃗ , 

примет вид 

пр
b⃗

a⃗=
( a⃗ , b⃗)

|b⃗| .

Т. о. числовая проекция вектора a⃗
 на ось, направление которой совпадает с 

направлением вектора b⃗ , – это отношение скалярного произведения векторов a⃗
 и

b⃗  к длине вектора b⃗ .

Полученную формулу вида 

пр
b⃗

a⃗=
( a⃗ , b⃗)

|b⃗|  удобно применять для нахождения числовой

проекции вектора a⃗
 на прямую, направление которой совпадает с направлением 

вектора b⃗ , когда известны координаты векторов a⃗
 и b⃗ .

Пример 

Известно, что вектор b⃗=(−3,4 )  задает направление оси L. Найдите числовую 

проекцию вектора а⃗=(1,7 )  на ось L.

Решение:

запишем формулу 

пр
b⃗

a⃗=
( a⃗ , b⃗)

|b⃗|  в координатной форме, тогда

пр
b⃗

a⃗=
( a⃗ , b⃗)

|b⃗|
=

xa xb+ y a yb

√xb
2+ yb

2
. Используем ее для нахождения требуемой числовой 

проекции вектора a⃗
 на ось L:

пр
b⃗
a⃗=

( a⃗ , b⃗)

|b⃗|
=

1⋅(−3 )+7⋅4

√(−3)2+42
=

25
√25

=5
.
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Пример 

Относительно прямоугольной системы координат Oxyz в трехмерном пространстве заданы

два вектора a⃗=(−2 ;3;1 )
 и b⃗=(3 ;−2;6 ) . Найдите числовую проекцию вектора

a⃗
 на ось L, направление которой совпадает с направлением вектора b⃗ .

Решение:

по координатам векторов a⃗
 и b⃗  вычислим скалярное произведение этих векторов:

a⃗ b⃗=xa xb+ y a yb+za zb .

Длина вектора b⃗  по его координатам вычисляется по следующей формуле

|b⃗|=√ хb
2+ yb

2+zb
2

. Тогда формула для определения числовой проекции вектора a⃗  
на ось L в координатах имеет вид

пр
b⃗
a⃗=

( a⃗ , b⃗)

|b⃗|
=

xa xb+ y a yb+z a zb

√xb
2+ yb

2+zb
2

.

Подставим в полученную формулу заданные координаты:

пр
b⃗

a⃗=
(−2 )⋅3+3⋅(−2)+1⋅6

√32+(−2)2+62
=

−6
√49

=−
6
7

.

Для проекции выполняются следующие теоремы:

1. Проекции равных векторов на одну и ту же ось равны между собой:

a⃗
= b⃗ , тогда 

прL а⃗
=

прL b⃗
.

2. Проекция суммы двух векторов на произвольну4ю ось равна сумме проекций этих 
векторов:

прL( а⃗+ b⃗)=прL а⃗+прL b⃗
.

3. Проекция произведения скаляра на вектор на произвольную ось равна произведению 
этого скаляра на проекцию вектора:

прL(k а⃗ )=k прL а⃗
.
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Задания для самостоятельного решения:

1) Вычислите периметр треугольника АВС, если А(4; 0), В(12; -2), С(5; -9).

2) Вычислите длину медианы АМ треугольника АВС, вершины которого имеют 
координаты А(0; 1), В(1; -4), С(5; 2).

3) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный и вычислите его площадь, если 
вершины которого имеют координаты А(-4; 1), В(-2; 4), С(0; 1).

4) Докажите, что четырехугольник АBCD является параллелограммом, и вычислите его 
диагонали, если А(1; 1), B(6; 1), C(7; 4), D(2; 4).

5) Докажите, что четырехугольник АBCD является прямоугольником, и вычислите его 
площадь, если А(-3; -1), B(1; -1), C(1; -3), D(-3; -3).

6) Доказать, что треугольник с вершинами  A(3; -1; 2),  B(0; -2; 2),  C(-3; 2; 1) 
равнобедренный.

7) На оси абсцисс найти точку, расстояние от которой до точки А(-3; 4; 8) равно 12.

8) На оси ординат найти точку, равноудаленную от точек А(1; -3; 7) и В(5; 7; -5).

9) Даны вершины A(2; -1; 4), B(3; 2; -6), C(-5; 0; 2) треугольника. Вычислить длину его 
медианы, проведенной из вершины А.

10) Даны две вершины A(2; -3; -5), B(-1; 3; 2) параллелограмма ABCD и точка пересечения 
его диагоналей E(4; -1; 7). Определить две другие вершины этого параллелограмма.

11) Вычислить координаты концов отрезка, который разделен точками C(2; 0; 2) и D(5; -2;
0) на три равные части.

Задания для самостоятельного решения:

1) По данным векторам a⃗  и b⃗  построить каждый из следующих векторов: 1)

a⃗+ b⃗ , 2) a⃗−b⃗ , 3) −a⃗+ b⃗ , 4) −a⃗−b⃗ ; 5) 3 a⃗ , 6)
−

1
2

b⃗
, 7)

2 a⃗+
1
3

b⃗
, 

8)

1
2

a⃗−3 b⃗
.

2) Вычислить координаты векторов с⃗ = a⃗−b⃗+ h⃗ ; d⃗ = a⃗+ b⃗− h⃗
, если 

a⃗ =(4; 

-3; 10), b⃗ =(-4; 12; -1), h⃗ =(3; -7; -11).

3) Точка О является точкой пересечения медиан треугольника АВС. Доказать, что

О⃗А+О⃗В+О⃗С=0 .
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4) В правильном пятиугольнике ABCDE заданы векторы, совпадающие с его ребрами:

A⃗B=m⃗
, 

B⃗С=n⃗ , C⃗D= p⃗ , D⃗E=q⃗ , E⃗A=r⃗ . Построить векторы:

m⃗−n⃗+ p⃗−q⃗+ r⃗
, 

m⃗+2 p⃗+
1
2

r⃗
, 

2 m⃗+
1
2

n⃗−3 p⃗−q⃗+2 r⃗
.

5) Векторы a⃗  и b⃗  взаимно перпендикулярны; вектор с⃗  образует с ними углы, 

равные 
ϕ=

π
3 ; зная, что 

|а⃗|=3
, |b⃗|=5 , 

|с⃗|=8
, вычислить:

(3 a⃗−2 b⃗ ) (b⃗+3 c⃗ ) , (a⃗+ b⃗+c⃗ )
2

, (a⃗+2b⃗−3 c⃗ )
2

.

6) Векторы a⃗ , b⃗  и с⃗  попарно образуют друг с другом углы, каждый из которых 

равен 600. Зная, что 
|а⃗|=2

, |b⃗|=2 , 
|с⃗|=6

, определить модуль вектора

p⃗= a⃗+b⃗+c⃗ .

7) Даны векторы a⃗=( 4 ;−2; 4 )  и b⃗=(6 ;−3 ;2) . Вычислить: a⃗b , √ a⃗2
,

√ b⃗2
, (2 a⃗−3 b⃗ ) (a⃗+2 b⃗ ) , (a⃗+ b⃗ )

2

, (a⃗−b⃗ )
2

.

8) Даны точки A(-1; 3; -7), B(2; -1; 5), C(0; 1; -5). Вычислить: √ A⃗B2
, √ A⃗C 2

,

(2 A⃗B−C⃗B )(2 B⃗C+ B⃗A ) .

9) Составить канонические уравнения прямой, проходящей через точку М1(2; 0; -3) 

параллельно: вектору a⃗=(2 ;−3;5 ) , прямой 

x−1
5

=
y+2

2
=

z+1
−1 , оси Ох, оси Оу, оси

Oz.

10) Составить параметрические уравнения прямой, проходящей через точку М1(1; -1; -3) 

параллельно: вектору a⃗=(2 ;−3; 4 ) ; прямой 

x−1
2

=
y+2

4
=

z−1
0 , прямой

{
x=3 t−1,

y=−2 t+3,
z=5 t+2 .
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11) Докажите, что для любых точек A, B, C, D справедливо равенство:

прL А⃗В+прL В⃗С+прL С⃗D=прL A⃗D
.

12) Дано: 
прL а⃗=−1

, 
прL b⃗=3

. Вычислите: 
прL( а⃗+2b⃗ )

; 
прL(−а⃗+2 b⃗ )

,

прL(3 а⃗−2b⃗ )
, 

прL( а⃗−b⃗ )
.

13) Вектор 
а⃗

 образует с осью Ох угол α и имеет длину 
|a⃗|

. Определите координаты 

вектора 
a⃗

 если:

а) α=900, 

|a⃗|=2
; б) α=1800, 

|a⃗|=
3
2

; в) α=-900, 

|a⃗|=
1
2

; г) α=450, 

|a⃗|=1
.

Контрольные вопросы:

1. Запишите формулу для вычисления координат середины отрезка.
2. Запишите формулу для вычисления расстояния между двумя точками.
3. Запишите формулы деления отрезка в данном отношении.
4. Сформулируйте правило треугольника для сложения векторов.
5. Сформулируйте правило параллелограмма для сложения векторов.
6. Запишите формулы сложения (разности) векторов в координатах.
7. Сформулируйте правило умножения вектора на число.
8. Запишите формулы для вычисления скалярного произведения векторов.
9. Запишите формулу для вычисления угла между векторами.
10. Запишите в общем виде каноническое уравнение прямой.
11. Запишите в общем виде параметрическое уравнение прямой.
12. Что называется числовой характеристикой проекции вектора на ось?

Практическое занятие №22

Параллельность  прямой  и  плоскости.  Геометрические  преобразования
пространства:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно  плоскости.
Параллельное проектирование. Изображения пространственных фигур

Цель работы: 

студент должен:
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знать:

- признаки параллельности прямой и плоскости;

- признаки параллельности плоскостей;

- признаки параллельности прямых в пространстве;

- определение параллельного переноса и его свойства;

- формулы для параллельного переноса.

- свойства параллельного проектирования;

уметь:

- строить параллельные прямые, плоскости в пространстве;
- выполнять  геометрические  преобразования  пространства:  параллельный

перенос, симметрия относительно плоскости.
- строить фигуры с помощью параллельного проектирования;
- изображать пространственные фигуры на плоскости с помощью параллельного

проектирования.

Сведения из теории:

Признаки параллельности прямой и плоскости

1) Если прямая, лежащая вне плоскости, параллельна какой-либо прямой, лежащей в этой
плоскости, то она параллельна этой плоскости.

2) Если  прямая  и  плоскость  перпендикулярны  одной  и  той  же  прямой,  то  они
параллельны.

Признаки параллельности плоскостей

1) Если две пересекающиеся прямые одной плоскости cоответственно параллельны двум
пересекающимся прямым другой плоскости, то эти плоскости параллельны.

2) Если две плоскости перпендикулярны одной и той же прямой, то они параллельны.

Признаки параллельности прямых в пространстве

1) Если две прямые перпендикулярны одной и той же плоскости, то они параллельны.

2)  Если  в  одной  из  пересекающихся  плоскостей  лежит  прямая,  параллельная  другой
плоскости, то она параллельна линии пересечения плоскостей.

Параллельные прямые
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Возьмём,  например,  две  такие  прямые  АВ и  DЕ,  из  которых  одна  пересекает
некоторую  плоскость  Р,  а  другая  лежит  на  ней,  но  не  проходит  через  точку  (С)
пересечения первой прямой и плоскости Р.

Рисунок 40. Непересекающиеся прямые

Через такие две прямые нельзя провести плоскость, потому что в противном случае
через прямую и точку С проходили бы две различные плоскости: одна Р, пересекающая
прямую АВ, и другая, содержащая её, а это невозможно.

Две прямые, не лежащие в одной плоскости, конечно, не пересекаются, сколько бы
их ни продолжали; однако их не называют параллельными.

Две прямые, не лежащие в одной плоскости, называются скрещивающимися.

Прямая и плоскость параллельные между собой
Плоскость и прямая,  не лежащая в этой плоскости,  называются  параллельными,

если они не пересекаются, сколько бы их ни продолжали.

Если  прямая (АВ) параллельна  какой-нибудь  прямой (СD),  расположенной  в
плоскости (Р), то она параллельна самой плоскости.

Если плоскость (R) проходит через прямую (АВ),  параллельную другой плоскости
(Р), и пересекает эту плоскость, то линия пересечения (СD) параллельна первой прямой
(АВ).

Рисунок 41. Прямая и плоскость параллельные между собой

Если прямая (АВ) параллельна каждой из двух пересекающихся плоскостей (Р и Q),
то она параллельна линии их пересечения (СD).

Рисунок 42. Параллельность прямой линии пересечения плоскостей

Если две прямые (АВ и СD) параллельны третьей прямой (ЕF), то они параллельны
между собой.
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Рисунок 43. Параллельность трех прямых

Параллельные плоскости
Две плоскости называются параллельными, если они не пересекаются, сколько бы

их ни продолжали.
Если две пересекающиеся прямые (АВ и  АС)  одной плоскости  (Р)  соответственно

параллельны  двум  прямым  (А1В1 и  А1С1) другой  плоскости(Q), то  эти  плоскости
параллельны. Прямые АВ и АС параллельны плоскости Q.

Рисунок 44. Параллельные плоскости

Параллельный перенос и его свойства
Наглядно  параллельный  перенос определяется  как  преобразование,  при  котором

точки  смещаются  в  одном и том же  направлении  на  одно  и  то  же  расстояние.  Такое
определение  не  является  математически  строгим,  потому  что  в  нем  употребляется
выражение  «в  одном  и  том  же  направлении»,  которое  само  нуждается  в  точном
определении. В связи с этим параллельному переносу мы дадим другое, отвечающее тому
же наглядному представлению, но уже строгое определение.

Введем на плоскости декартовы координаты х,  у. Преобразование фигуры  F, при
котором произвольная ее точка (х; у) переходит в точку (х+а; у+b), где а и b одни и те же
для  всех  точек  (х;  у),  называется  параллельным  переносом.  Параллельный  перенос
задается формулами x'=x+а, у=у+b.

Эти формулы выражают координаты х',  у' точки, в которую переходит точка (х;  у)
при параллельном переносе.

Рисунок 45. Параллельный перенос

Параллельный перенос есть движение
Действительно,  две  произвольные  точки  А(х1;  у1)  к  В(х2;  у2)  переходят  при

параллельном переносе в точки А'(х1+а; у1+b), В'(х2+а; y2+b).
Поэтому

АВ2=(х2-х1)2+(у2-у1)2,
A'В'2=(х2-х1)2+(у2-у1)2.

Отсюда  АВ=А'В'.  Т.  о.,  параллельный  перенос  сохраняет  расстояния,  а  значит,
является движением, что и требовалось доказать.
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Название  «параллельный  перенос»  оправдывается  тем,  что  при  параллельном
переносе точки смещаются по параллельным (или совпадающим) прямым на одно и то же
расстояние.

Рисунок 46. Параллельный перенос

Симметрия относительно плоскости

Симметрия относительно плоскости – это такое свойство геометрической фигуры,
когда  любой  точке,  расположенной  по  одну  сторону  плоскости,  всегда  будет
соответствовать  точка,  расположенная  по  другую  сторону  плоскости,  а  отрезки,
соединяющие  эти  точки,  будут  перпендикулярны  плоскости  симметрии  и  делятся  ею
пополам.

Следует  отметить,  что  две  симметричные  фигуры или две  симметричные  части
одной  фигуры  при  всем их  сходстве,  равенстве  объемов  и  площадей  поверхностей,  в
общем случае, неравны, т.е. их нельзя совместить друг с другом. Это разные фигуры, их
нельзя заменить друг другом, например, правая перчатка, ботинок и т.д. не годятся для
левой руки, ноги. Предметы могут иметь одну, две, три и т.д. плоскостей симметрии. 

Например,  прямая  пирамида  (рис.  47а,  48а),  основанием  которой  является
равнобедренный треугольник, симметрична относительно одной плоскости  Р. Призма с
таким  же  основанием  (рис.  47б,  48б)  имеет  две  плоскости  симметрии.  У  правильной
шестиугольной призмы (рис. 47в, 48в) их семь. Тела вращения: шар, тор, цилиндр, конус и
т.д. имеют бесконечное количество плоскостей симметрии.

Рисунок 47. Плоскости симметрии

Рисунок 48. Изображение плоскостей симметрии

На  чертежах  плоскости  симметрии  изображаются  тонкими  штрихпунктирными
линиями,  являющимися как бы следами этих плоскостей.  Если такой след совпадает с
другой  линией  чертежа,  например,  с  контурной,  то  она  проводится  в  виде  тонких
штрихов, выводимых за контур изображения на 5 – 8 мм. На чертеже наносятся следы
только  тех  плоскостей  симметрии,  которые  перпендикулярны  плоскости  проекций
данного изображения.
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При наличии нескольких  подобно расположенных плоскостей  симметрии,  как  у
призмы (рис. 47в), на чертеже изображается только одна взаимно перпендикулярная пара
следов, по возможности тех, которые параллельны плоскостям проекций.

Для геометрических тел с плоскостями симметрии, параллельными их основаниям,
например для призм, следы плоскостей симметрии на чертежах показывать не принято.

Параллельное проектирование

Пусть даны плоскость α и прямая  l, пересекающая плоскость  а. Возьмем произвольную
точку пространства  A1 и проведем через эту точку прямую l1, параллельную l. Прямая  l1

пересечет  плоскость  α  в  некоторой  точке  A.  Полученная  таким  образом  точка  A
называется проекцией точки A на плоскость α при проектировании параллельно прямой l.
Обычно кратко говорят, что точка A есть параллельная проекция точки A1.

Рисунок 49. Параллельное проектирование

Параллельной  проекцией пространственной  фигуры  Φ1 называется  множество  Φ
параллельных проекций всех точек данной фигуры.

Свойства параллельного проектирования

1) Проекция прямой есть прямая.

2) Проекции параллельных прямых параллельны.

3) Отношение проекций двух параллельных отрезков равно отношению проектируемых
отрезков.

Ортогональное проектирование

Частным  случаем  параллельного  проектирования  является  ортогональное
проектирование

Пусть даны плоскость α и прямая  l, перпендикулярная α. Возьмем произвольную точку
пространства  A1 и  проведем  через  нее  прямую  l1 параллельную  l (и,  следовательно,
перпендикулярную плоскости α). Прямая l1 пересечет плоскость α в некоторой точке A.
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Рисунок 50. Ортогональное проектирование

Полученная точка A называется ортогональной проекцией точки A1 на плоскость α.

Ортогональной  проекцией фигуры Φ1 на  плоскость  α  называется  множество  Φ
ортогональных  проекций  всех  точек  данной  фигуры  Φ1.  Как  частный  случай
параллельного  проектирования,  ортогональное  проектирование  обладает  всеми
свойствами параллельного проектирования.

Свойство ортогональной проекции плоского многоугольника

Площадь  s ортогональной  проекции  плоского  многоугольника  на  плоскость  α  равна
площади  S  проектируемого  многоугольника,  умноженной  на  косинус  угла  γ  между
плоскостью многоугольника и плоскостью α:

s=S·cos(γ).

Пример 

Через сторону основания правильной треугольной призмы проведена плоскость под углом
γ=300 к  плоскости ее основания.  Найти площадь образующегося сечения,  если сторона
основания равна 6 см.

Решение:

т.к.  призма  правильная,  то  ее  боковые  ребра  перпендикулярны  плоскости  основания.
Следовательно, плоскость основания есть проекция плоскости сечения.

Т.к. в основании правильный треугольник, то его площадь равна:

s=
a2

√3
4 .

Используя свойство ортогональной проекции, имеем:

S=
a2

√3
4 cosγ .

Зная, что сторона основания равна 6 см и угол γ=300, вычислим площадь:
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S=
62

√3
4 cos30

=
36√3

4 √3
2

=
36
2

=18

.

Изображение пространственных фигур на плоскости
Для  изображения  пространственных  фигур  на плоскости обычно  пользуются

параллельным проектированием. 

Рисунок 51. Изображение пространственных фигур на плоскости

Прямолинейные отрезки фигуры изображаются на плоскости чертежа отрезками.

Рисунок 52. Изображение отрезка на плоскости

Действительно,  все  прямые,  проектирующие  точки  отрезка  АС,  лежат  в  одной
плоскости, пересекающей плоскость а по прямой А1С1. Произвольная точка В отрезка АС
изображается точкой В1 отрезка А1С1.

Отношение  отрезков  одной  прямой  или  параллельных  прямых  сохраняется  при
параллельном проектировании:

АВ
ВС

=
А1 В1

В1 С1 .

Пример 
Дана параллельная проекция треугольника. Как построить проекции медиан этого

треугольника?
Решение:
при  параллельном  проектировании  сохраняется  отношение  отрезков  прямой.

Поэтому  середина  стороны  треугольника  проектируется  в  середину  проекции  этой
стороны. Следовательно, проекции медиан треугольника будут медианами его проекции.

Задания для самостоятельного решения:

Решите следующие задачи (выполнить чертеж, дать подробные пояснения):
1) Сторона  АС треугольника  АВС параллельна плоскости  a,  а  стороны  АВ и  ВС

пересекаются с этой плоскостью в точках М и N. Докажите, что треугольники АВС и МВN
подобны.

2) Сколько существует плоскостей, проходящих через данные прямую и точку в
пространстве?
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3)  В  пространстве  даны  прямая a и  точка M.  Сколько  существует  прямых,
проходящих через M и параллельных прямой a?

4)  Даны  плоскость  и  точка M вне  плоскости.  Сколько  существует  прямых,
проходящих через M и параллельных плоскости?

5)  В  пространстве  даны  две  параллельные  прямые a и b.  Сколько  существует
плоскостей, проходящих через прямую a и параллельных прямой b?

6) Даны две скрещивающиеся прямые a и b. Сколько существует пар параллельных
плоскостей, одна из которых проходит через a, а другая – через b?

7)  В пространстве  даны две пересекающиеся прямые a, b и  не лежащая на них
точка M. Сколько существует плоскостей, проходящих через M и параллельных прямым a
и b?
Решите задачи:

1)  Докажите,  что  при движении параллельные прямые отображаются  на  параллельные
прямые.

2) Докажите, что при движении: а) параллелограмм отображается на параллелограмм; б)
трапеция отображается на трапецию; в) ромб отображается на ромб; г)  прямоугольник
отображается на прямоугольник, а квадрат – на квадрат.

3)  На  сторонах  AB и  CD параллелограмма  ABCD построены  квадраты  (плоскости
квадратов  перпендикулярны  плоскости  параллелограмма).  Используя  параллельный
перенос, докажите, что отрезок, соединяющий центры этих квадратов, равен и параллелен
стороне AD.

Решите задачи:

1) Каковы проекции двух прямых на плоскость, если: а) прямые пересекаются; б) прямые
скрещиваются; в) прямые параллельны.

2) На модели куба ABCDA1B1C1D1 укажите проекции на плоскость грани АА1В1В отрезков
C1D1, AD, C1D и DB1, треугольников C1CD и ACD, квадрата BВ1С1C.

3)  Гипотенуза  прямоугольного  треугольника  равна  10  см,  а  острый угол  600.  Найдите
площадь  проекции  этого  треугольника  на  плоскость,  составляющую  с  плоскостью
треугольника угол 300.

4) Стороны треугольника равны 3,9 см, 4,1 см и 2,8 см. Найдите площадь его проекции на
плоскость, составляющую с плоскостью треугольника угол 600.

5) Построить изображение правильного треугольника  ABC , изображение высоты
BH и биссектрисы АK.

6) Трапеция ABCD – параллельная проекция равнобедренной трапеции. Построить
ось симметрии и высоту данной трапеции.

7)  Начертите  параллельную  проекцию  ромба  АBCD,  имеющего  угол  A=600.
Постройте изображение высоты этого ромба, проведенной из вершины острого угла.

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте признаки параллельности прямой и плоскости.
2. Сформулируйте признаки параллельности плоскостей.
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3. Сформулируйте признаки параллельности прямых в пространстве.
4. Дайте определение параллельного переноса и перечислите его свойства.
5. Запишите формулы для параллельного переноса.
6. Что называется параллельной проекцией?
7. Перечислите свойства параллельного проектирования.
8. Что называется ортогональной проекцией фигуры?
9. Что является параллельной проекцией отрезка, треугольника, прямоугольника,
квадрата, окружности?
10. Какие  величины  не  изменяются  при  параллельном  проецировании?  (длина
отрезка,  градусная  мера  углов,  отношения  длин отрезков,  отношение  площадей
двух фигур)?
11. Может  ли  при  параллельном  проецировании  параллелограмма  получиться
трапеция и наоборот?

Практическое занятие №23

Вершины, ребра, грани многогранника. Параллелепипед. Куб

Сечения  куба,  призмы,  пирамиды.  Осевые  сечения  и  сечения  параллельные
основанию. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр, икосаэдр). Шар и сфера, их сечения

Цель работы: 

студент должен:

знать:

- свойство, связывающее число вершин, ребер и граней многогранника;

- определение параллелепипеда, куба;

- свойства прямоугольного параллелепипеда;

- формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба;

- метод «следов»;

- правила построения сечений многогранников;

- свойства проекций.

- определение правильных многогранников;

- виды, элементы, свойства правильных многогранников;

- определение шара, сферы, их элементов;
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уметь:

- устанавливать связь между числом плоских углов П многогранника и числом его
ребер Р;

- строить параллелепипед, куб;
- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
- строить сечения куба, призмы, пирамиды;
- строить сечения цилиндра;
- строить правильные многогранники.

- строить сечения шара.

знать:

Сведения из теории:

Для выпуклых многогранников имеет место свойство, связывающее число его вершин,
ребер и граней, доказанное в 1752 году Леонардом Эйлером, и получившее название
теоремы Эйлера.

Прежде чем его сформулировать рассмотрим известные нам многогранники и заполним
следующую таблицу,  в  которой  В –  число вершин,  Р –  ребер и  Г –  граней  данного
многогранника:

Название многогранника В Р Г

Треугольная пирамида 4 6 4

Четырехугольная пирамида 5 8 5

Треугольная призма 6 9 5

Четырехугольная призма 8 12 6

n-угольная пирамида n+1 2n +1

n-угольная призма 2n 3n n+2

n-угольная усеченная пирамида 2n 3n n+2

Из  этой  таблицы  непосредственно  видно,  что  для  всех  выбранных  многогранников
имеет место равенство В-Р+Г=2. Оказывается, что это равенство справедливо не только
для этих многогранников, но и для произвольного выпуклого многогранника.

Заметим, что многоугольники можно деформировать, увеличивать, уменьшать или даже
искривлять  их  стороны,  лишь  бы  при  этом  не  происходило  разрывов  сторон.  Число
вершин, ребер и граней при этом не изменится.
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Для полученного  разбиения  многоугольника  на  более  мелкие  многоугольники  имеет
место равенство:

В-Р+Г'=1,

где  В – общее число вершин,  Р – общее число ребер и  Г'  – число многоугольников,
входящих в разбиение. Ясно, что Г'=Г–1, где Г – число граней данного многогранника.

В любом выпуклом многограннике найдется грань с числом ребер меньшим или равным
пяти

Для любого многогранника имеет место неравенство 3 В≤2 Р .

Параллелепипедом называется  призма,  основаниями  которой  служат  параллелограммы.
Все шесть граней параллелепипеда – параллелограммы. Отрезки, соединяющие вершины
параллелепипеда,  не  принадлежащие  одной  и  той  же  грани,  называются  диагоналями
параллелепипеда.

Свойства параллелепипеда

1) Середина диагонали параллелепипеда является его центром симметрии.

2) Противолежащие грани параллелепипеда попарно равны и параллельны.

3)  Все  четыре  диагонали  параллелепипеда  пересекаются  в  одной  точке  и  делятся  ею
пополам.

Рисунок 53. Параллелепипед

Параллелепипед,  боковые  ребра  которого  перпендикулярны  плоскости  основания
параллелепипеда,  называется  прямым  параллелепипедом (ABCDA1B1C1D1 –  прямой
параллелепипед).

Рисунок 54. Прямоугольный параллелепипед
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Прямой  параллелепипед,  основанием  которого  служит  прямоугольник,  называется
прямоугольным  параллелепипедом.  Все  грани  прямоугольного  параллелепипеда  –
прямоугольники.  Длины  трех  ребер  прямоугольного  параллелепипеда,  выходящих  из
одной вершины, называются измерениями прямоугольного параллелепипеда.

Свойства прямоугольного параллелепипеда

1) Квадрат диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трех его
измерений:

d2=a2+b2+c2.

2) Все диагонали прямоугольного параллелепипеда равны.

3) Для куба формула упрощается: 4d²=12а².

Сведения из теории:

Сечения куба плоскостью

Если плоскость пересекает три ребра куба, выходящих из одной вершины, то в сечении
получается треугольник (рис. 55 слева). При этом если отсекаемые плоскостью отрезки
ребер  равны,  то  в  сечении  получается  равносторонний  треугольник,  если  равны  два
отрезка  из  трех,  то  получается  равнобедренный  треугольник,  наконец,  если  все  три
отрезка различны, то в сечении получается разносторонний треугольник.

Рисунок 55. Сечения куба плоскостью

В  сечении  куба  плоскостью  не  могут  получаться  прямоугольный  или  тупоугольный
треугольники.

Выясним, какие четырехугольники могут получаться в сечении куба плоскостью.

Ясно,  что  если плоскость  параллельна одной из  граней куба,  то в  сечении получается
квадрат (рис.  55 посередине).  Если плоскость  параллельна одному из ребер куба,  то в
сечении получается прямоугольник (рис. 55 справа). Если плоскость пересекает четыре
параллельных ребра куба, то в сечении получается параллелограмм (рис. 56 слева).
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Рисунок 56. Сечения куба плоскостью

На рис. 56 посередине показано сечение куба плоскостью в форме пятиугольника ABCDE.
Прямые  AB и  DE,  CD и  AE параллельны,  как  линии  пересечения  двух  параллельных
плоскостей третьей плоскостью.

На рис. 56 справа показано сечение куба плоскостью в форме шестиугольника ABCDEF.
Прямые  AB и  DE,  BC и  EF,  CD и  AF параллельны,  как  линии  пересечения  двух
параллельных плоскостей третьей плоскостью.

Поскольку у куба имеется только шесть граней, то в сечении куба плоскостью не может
получиться многоугольник с числом сторон, большим шести.

Построение сечений многогранников

Для  построения  сечений  используют  метод  «следов»,  заключающийся  в  нахождении
точки  пересечения  прямой  и  плоскости  по  заданным  двум  точкам  этой  прямой  и  их
проекциям на плоскость.

Сведения из теории:

Выпуклый  многогранник  называется  правильным,  если  его  гранями  являются  равные
правильные многоугольники, и все многогранные углы равны.

Рассмотрим возможные правильные многогранники и прежде всего те из них, гранями
которых  являются  правильные  треугольники.  Наиболее  простым  таким  правильным
многогранником является треугольная пирамида, гранями которой являются правильные
треугольники  (рис.  слева).  В  каждой  ее  вершине  сходится  по  три  грани.  Имея  всего
четыре грани, этот многогранник называется также правильным тетраэдром, или просто
тетраэдром, что в переводе с греческого языка означает четырехгранник.

Рисунок 69. Правильные многогранники
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Многогранник,  гранями  которого  являются  правильные  треугольники,  и  в  каждой
вершине  сходится  четыре  грани,  изображен  на  рисунке  посередине.  Его  поверхность
состоит из восьми правильных треугольников, поэтому он называется октаэдром.

Многогранник,  в  каждой  вершине  которого  сходится  пять  правильных треугольников,
изображен  на  рисунке  справа.  Его  поверхность  состоит  из  двадцати  правильных
треугольников, поэтому он называется икосаэдром.

Заметим, что поскольку в вершинах выпуклого многогранника, не может сходиться более
пяти  правильных  треугольников,  то  других  правильных  многогранников,  гранями
которых являются правильные треугольники, не существует.

Аналогично,  поскольку в вершинах выпуклого многогранника может сходиться  только
три квадрата, то, кроме куба (рис. слева), других правильных многогранников, у которых
гранями являются квадраты, не существует. Куб имеет шесть граней и поэтому называется
также гексаэдром.

Рисунок 70. Правильные многогранники

Многогранник,  гранями  которого  являются  правильные  пятиугольники,  и  в  каждой
вершине сходится три грани, изображен на рисунке справа. Его поверхность состоит из
двенадцати правильных пятиугольников, поэтому он называется додекаэдром.

Пример 

Найти длину стороны куба, если его диагональ равна 5 см.

Решение:

из формулы для диагонали куба выразим его сторону:

а2=
4 d2

12 .

Тогда,

а=√ 4 d2

12
=

d
√3

=
5
√3

.
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Т.  к.  параллелепипед  есть  частный  случай  призмы,  то  площадь  поверхности  и  объем
параллелепипеда вычисляются по формулам для площади поверхности и объема призмы.
Кроме того, объем прямоугольного параллелепипед можно вычислять по формуле:

V=abc,

где a, b, c – три измерения прямоугольного параллелепипеда.

Куб

Прямоугольный параллелепипед  с равными измерениями называется  кубом.  Все  грани
куба – равные квадраты.

Объем куба вычисляется по формуле:

V=a3,

где a – измерение куба.

Как найти сумму длин всех рёбер параллелепипеда

Для удобства введем обозначения:  А и  В стороны основания параллелепипеда;  С – его
боковая грань.

Т.  о.,  в  основании  параллелепипеда  лежит  параллелограмм  со  сторонами  А и  В.
Параллелограмм –  это  четырехугольник,  противоположные стороны которого  равны и
параллельны.  Из  этого  определения  следует,  что  против  стороны  А лежит  равная  ей
сторона  А.  Поскольку  противолежащие  грани  параллелепипеда  равны  (вытекает  из
определения), то верхняя его грань тоже имеет 2 стороны равные А. Таким образом, сумма
всех четырех этих сторон равна 4А.

То  же,  можно  сказать,  и  о  стороне  В.  Противоположная  ей  сторона  в  основании
параллелепипеда равна В. Верхняя (противолежащая) грань параллелепипеда тоже имеет
2 стороны, равные В. Сумма всех четырех этих сторон равна 4В.

Боковые грани параллелепипеда тоже являются параллелограммами (вытекает из свойств
параллелепипеда).  Ребро  С одновременно  является  стороной  двух  соседних  граней
параллелепипеда. Поскольку противоположные грани параллелепипеда попарно равны, то
все его боковые ребра равны между собой и равны С. Сумма боковых ребер – 4С.

Таким образом, сумма всех ребер параллелепипеда: 4А+4В+4С или 4(А+В+С). 

Частный случай прямого параллелепипеда – куб. Сумма всех его ребер равна 12А.
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Пример 

Найдите ширину и высоту прямоугольного параллелепипеда, если ширина  b больше его
длины а на 1 см, высота c в 2 раза больше длины а, а диагональ d в 3 раза больше длины а.

Решение:

запишем основную формулу квадрата диагонали прямоугольного параллелепипеда:

d2=a2+b2+c2.

Выразим все измерения через заданную длину а: b=а+1; c=2а; d=3а.

Подставим в формулу: 

9а² =а²+(а+1)²+4а².

Решив квадратное уравнение, найдем длины всех ребер:

3а²–2а–1=0.

а=1; b=2; c=2.

Пример 

Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 3 и 4.
Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 94. Найдите третье ребро, выходящее
из той же вершины.

Решение:

обозначим известные ребра за а и b, а неизвестное за c. Площадь поверхности 
параллелепипеда выражается как

S=2( ab+bc+ac ) .

Выразим с:

c=

S
2
−ab

a+b
.

Подставляя заданные значения, имеем:

c=

94
2

−12

7
=5 .

Ответ: 5.

Пример 
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Пусть прямая k проходит через точки A, B и известны параллельные проекции A’, B’ этих 
точек на плоскость π. Требуется найти точку пересечения прямой AB с плоскостью π.

Решение:

через точки A’, B’ проведем прямую k’. Тогда пересечение прямой k с прямой k’ и будет
искомым пересечением прямой k с плоскостью π (см. рис. 57).

Рисунок 57.

Пример 

Даны точки A, B, C и их параллельные проекции A’, B’, C’ на плоскость  π.  Требуется
построить линию пересечения плоскости ABC и плоскости π.

Решение:

используя решение предыдущей задачи, построим точки X и Y пересечения прямых AB и
AC с  плоскостью  π.  Прямая XY будет  искомой  линией  пересечения  плоскости ABC и
плоскости π (см. рис. 58).

Рисунок 58.

Пример 

Через данную точку C (C’) провести прямую, параллельную данной прямой AB (A’B’), и
найти ее точку пересечения с плоскостью π.

Решение:

через точку C проводим прямую, параллельную AB. Через точку C’ проводим прямую,
параллельную A’B’. Точка X пересечения этих прямых и будет искомой (см. рис. 59).
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Рисунок 59.

Используя метод, рассмотренный в примере, решим задачи на построение сечений куба,
пирамиды и призмы

Пример 

Построить сечение куба плоскостью проходящей через три точки A, B, C, принадлежащие
попарно скрещивающимся ребрам этого куба (см. рис. 60).

Рисунок 60.

Решение:

найдем пересечение прямой AB, лежащей в плоскости сечения, с плоскостью основания
куба. Для этого построим параллельные проекцииA’, B’ точек A, B на основание куба в
направлении бокового ребра куба (см. рис. 61). 

Рисунок 61.

Пересечение  прямых AB и A’B’ будет искомой точкой P.  Она принадлежит плоскости
сечения  и  плоскости  основания  куба.  Следовательно,  плоскость  сечения  пересекает
основание куба по прямой CP. Точка пересечения этой прямой с ребром основания куба
даст еще одну точку D сечения куба. Соединим точки C и D, B и D отрезками. Через точку
A проведем прямую, параллельную BD, и точку ее пересечения с ребром куба обозначим
E. Соединим точки E и C отрезком. Через точку A проведем прямую, параллельную CD, и
точку ее пересечения с ребром куба обозначим F. Соединим точки A и F, B и F отрезками.
Многоугольник AECDBF и будет искомым изображением сечения куба плоскостью.

Пример 
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Построить сечение треугольной пирамиды плоскостью, проходящей через три точки A, B,
C, принадлежащие ее ребрам (см. рис. 62).

Рисунок 62.

Решение:

проведем прямую AB и ее  точку пересечения с боковым ребром пирамиды обозначим
через E.  Проведем прямую EC и ее  точку  пересечения  с ребром основания  пирамиды
обозначим через D.  Соединим отрезками точки B и C, A и D.  Четырехугольник ABCD
будет искомым сечением пирамиды.

Сечения цилиндра

Сечения  цилиндра  плоскостью можно рассматривать  как параллельные проекции
основания цилиндра на эту плоскость. Поэтому, если плоскость параллельна плоскости
основания, то в сечении получается круг, равный основанию.

Если плоскость сечения составляет некоторый угол с плоскостью основания 
цилиндра и не пересекает основания, то в сечении будет фигура, ограниченная эллипсом.

Рисунок 63. Сечение цилиндра

На рис. 63 показано построение точек эллипса, получающегося как сечение боковой 
поверхности цилиндра плоскостью.

Для этого зададим два сопряженных диаметра AB и CD. Через точку A проведем 
образующую и выберем на ней какую-нибудь точку A’, принадлежащую сечению. Прямая
A’O пересечет образующую, проходящую через точку B в некоторой точке B’, также 
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принадлежащую сечению. Возьмем теперь на отрезке CD произвольную точку и проведем
через нее прямую, параллельную A’B’. Ее точки пересечения с образующими цилиндра 
будут принадлежать сечению.

Возьмем прямоугольный лист бумаги и нарисуем на нем оси координат Ox и Oy 
параллельно соответствующим сторонам (рис. 64).

Рисунок 64. 

Затем  свернем  этот  лист  в  боковую  поверхность  прямого  кругового  цилиндра,
радиус основания которого примем за единицу. Ось Ox свернется в окружность радиуса 1,
а ось Oy станет образующей цилиндра (рис. 65).

Рисунок 65. 

Через  диаметр  OD полученной  окружности  проведем  сечение,  составляющее  с
плоскостью окружности угол в 300. В этом случае сечением будет эллипс.

Шаром принято называть тело, ограниченное сферой, т.е. шар и сфера – это разные
геометрические тела.
Сфера – это фигура, состоящая из всех точек пространства, удалённых от данной точки на
данном расстоянии. 

Рисунок 72. Сфера
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Поверхность шара называют сферой. Если рассечь сферу плоскостью, получим в
сечении окружность. Такие окружности имеют разные радиусы: чем дальше плоскость от
центра сферы, тем меньше радиус сечения. Самые большие окружности получаются при
сечении  сферы  плоскостями,  проходящими  через  её  центр.  Такими  большими
окружностями на земной поверхности являются экватор и меридианы. А параллели – это
сечения  земной  поверхности  плоскостями,  которые  параллельны  экваториальной
плоскости.

Сферой называется  фигура,  состоящая  из  всех  точек  пространства,
равноудалённых  от  данной  точки.  Эта  точка  называется центром  сферы  и  обычно
обозначается О.

Расстояние от точек сферы до её центра называется радиусом сферы и обычно
обозначается R. Радиусом также называется любой отрезок, соединяющий точку сферы с
её центром. Сфера – это граница шара. Центр, радиус и диаметр сферы являются также
центром, радиусом и диаметром шара.

Шаром называется тело, которое состоит из всех точек пространства, находящихся
на  расстоянии  не  более  чем  на  данное  расстояние.  Другими  словами, шар –  это
объединение сферы и всех ее внутренних точек.
Всякое сечение  шара плоскостью  есть  круг.  Центр  этого  круга  есть  основание
перпендикуляра, опущенного из центра шара на секущую плоскость.

Основные геометрические формулы

Площадь сферы:

S=4πr2=πd2.

Объем шара, ограниченного сферой:

V=
4
3

πr3 .

Рисунок 73. Взаимное расположение сферы и плоскости

Касательная плоскость к сфере

Плоскость,  имеющая  со  сферой  только  одну  общую  точку,  называется  касательной
плоскостью к сфере, а их общая точка называется точкой касания плоскости и сферы.

Радиус  сферы,  проведённый  в  точку  касания  сферы  и  плоскости,  перпендикулярен  к
касательной плоскости. 
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Рисунок 74. Касательная плоскость к сфере

Если радиус сферы перпендикулярен к плоскости, проходящей через его конец, лежащий
на сфере, то эта плоскость является касательной к сфере.

Сечение шара

Всякое  сечение  шара  плоскостью  есть  круг.  Центр  этого  круга  есть  основание
перпендикуляра, опущенного из центра шара на секущую плоскость. 

Рисунок 75. Сечение шара

Пример 

Два сечения шара радиуса 10 см параллельными плоскостями имеют радиусы, равные 6
см и 8 см. Найти расстояние между секущими плоскостями.

Решение:

находим  расстояние  каждой  из  параллельных  плоскостей  до  центра  шара  из
прямоугольных треугольников по теореме Пифагора:

d1=√100−36=8  см

или

d2=√100−64=6  см.

В зависимости от того, лежит ли центр шара между плоскостями или нет, получаем два
различных ответа к задаче:

d=14 см.
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Пример 

Через середину радиуса шара проведена перпендикулярная ему плоскость. Как относится
площадь полученного сечения к площади большого круга (рис. 76)?

Рисунок 76.

Решение:

отношение площади круга к площади полученного сечения равно:

π (R √ 3
4 )

2

πR2
=

3
4

.

Задания для самостоятельного решения:

1) Может ли число вершин многогранника равняться числу его граней?

2) Установите связь между числом плоских углов П многогранника и числом его ребер
Р.

3) Гранями выпуклого многогранника являются только треугольники.  Сколько у него
вершин В и граней Г, если он имеет: а) 12 ребер; б) 15 ребер? Приведите примеры таких
многогранников.

4) Из каждой вершины выпуклого многогранника выходит три ребра. Сколько он имеет
вершин  В и  граней  Г,  если  у  него:  а)  12  ребер;  б)  15  ребер?  Нарисуйте  эти
многогранники.

5) В каждой вершине выпуклого многогранника сходится по четыре ребра. Сколько он
имеет вершин В и граней Г, если число ребер равно 12? Нарисуйте эти многогранники.

Решите задачи:

1) Надо покрасить пол в комнате. Расход краски на 1 м2 – 120 г, комната имеет размеры 5
м и 4 м. Сколько потребуется краски?

2) Надо оклеить комнату с одним окном и дверью обоями от пола до потолка.  Длина
комнаты 5 м, ширина – 4 м, высота – 3 м. Площадь окна 3 м2, площадь двери 2 м2. Обои
продаются целыми рулонами, 1 рулон на 10 м2. Сколько потребуется рулонов обоев?

3) Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1, 2.
Площадь поверхности параллелепипеда равна 16. Найдите его диагональ.
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4) Площадь грани прямоугольного параллелепипеда равна 12. Ребро, перпендикулярное
этой грани, равно 4. Найдите объем параллелепипеда.

Решите задачи:

1)  Какой фигурой является сечение куба A...D1 плоскостью, проходящей через вершины
B1, D и середину ребра CC1?

2) Какой фигурой является сечение куба A...D1 плоскостью, проходящей через середины
ребер AB, BC и DD1?

3)  Через  середину  ребра  куба,  перпендикулярно  скрещивающейся  с  этим  ребром
диагонали, проведено сечение. Определите его вид.

4)  Какой  фигурой  является  сечение  куба  плоскостью,  которая  проходит  через  две
противоположные  вершины  нижнего  основания  и  середину  одного  из  ребер  верхнего
основания? Найдите его периметр, если длина ребра куба равна 1.

5) Через вершины A, C, D1 куба A…D1 проведено сечение. В каком отношении оно делит
диагональ DB1, и какой образует угол с этой диагональю?

6)  Каким  является  сечение  тетраэдра ABCD плоскостью,  проходящей  через  середины
ребер AB, BC и CD?

7)  Какой  фигурой  является  сечение  правильного  тетраэдра ABCD плоскостью,
проходящей через вершину B и точки M, N – середины соответственно ребер AD, CD?

8) Постройте сечение куба A...D1 плоскостью, проходящей через вершины B1, D и точку H,
принадлежащую ребру CC1.

9)  Постройте  сечение  правильной  четырехугольной  пирамиды  плоскостью,
проходящей через точки, указанные на рисунке 66.

Рисунок 66.

10) Постройте сечение правильной шестиугольной призмы плоскостью, проходящей через
точки, указанные на рисунке 67.

Рисунок 67.

11) Нарисуйте цилиндр и плоскость, пересекающую его боковую поверхность по эллипсу.
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12) В  основании  цилиндра  круг  радиуса  5  см.  Боковая  поверхность  цилиндра
пересечена плоскостью. Найдите площадь сечения цилиндра этой плоскостью, если она
образует с плоскостью основания угол: а) 30 ; б) 45 ; в) 60 .  

13) Возьмем прямоугольный лист бумаги с нарисованными на нем осями координат.
Свернем этот лист в боковую поверхность правильной четырехугольной призмы (рис. 67).
Сторону  основания  призмы  примем  за  1  см.  Через  точки  О  и  D проведем  сечение
плоскостью, составляющей с плоскостью основания угол 45 . Развернем лист бумаги.

Выясните, какая при этом получится кривая? Что изменится, если сечение проводить под
другими углами?

Рисунок 68. 

Решите задачи:

1) Шар, радиус которого равен 41 дм, пересечен плоскостью на расстоянии 9 дм от центра.
Вычислите площадь получившегося сечения.

2)  Через  середину  радиуса  шара  проведена  перпендикулярная  к  нему  плоскость.  Как
относится площадь полученного сечения к площади большого круга?

3) Радиус шара равен 63см. Точка находится на касательной плоскости на расстоянии 16
см от точки касания. Найти ее кратчайшее расстояние от поверхности шара.

4) Радиус шара R. Через конец радиуса проведена плоскость под углом в 600 к нему. Найти
площадь сечения.

5) На поверхности шара даны три точки. Прямолинейные расстояния между ними: 6 см, 8
см и 10 см. Радиус шара равен 13см. Радиус шара равен 13см. Найти расстояние от центра
шара до плоскости, проходящей через эти три точки.

Контрольные вопросы:

1. Запишите  формулу,  связывающую  число  вершин,  ребер  и  граней
многогранника.

2. Дайте  определение  параллелепипеда,  куба,  выполните  соответствующие
чертежи.

3. Перечислите свойства прямоугольного параллелепипеда.
4. Запишите формулы для вычисления объема параллелепипеда, куба.
5. Может  ли  в  сечении  куба  плоскостью  получиться:  а)  трапеция;  б)

равнобедренная трапеция; в) неравнобедренная трапеция; г) прямоугольная трапеция; д)
тупоугольная трапеция?
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6. Какие многоугольники можно получить в сечении четырехугольной пирамиды
плоскостью?

7. Какие могут быть сечения правильного тетраэдра плоскостью?
8. В каком случае сечением цилиндра плоскостью является круг?
9. Что будет сечением цилиндра плоскостью, проходящей через ось цилиндра?
10. Какую форму принимает поверхность воды в круглом наклоненном стакане?
11. Может  ли  в  сечении  цилиндра  плоскостью  получиться:  а)  круг;  б)

прямоугольник; в) параллелограмм; г) трапеция д) треугольник?
12. Могут ли в сечениях цилиндра плоскостью получаться фигуры, отличные от

круга, прямоугольника и эллипса?Дайте определение правильного многогранника.
13. Сколько  вершин,  ребер  и  граней  имеют:  а)  тетраэдр;  б)  октаэдр;  в)  куб;  г)

икосаэдр; д) додекаэдр?
14. Дайте определение шара, сферы.
15. Запишите формулы площади сферы, объема шара.
16. Приведите примеры взаимного расположения сферы и плоскости.

Практическое занятие №24

Вычисление объемов тел и поверхностей вращения. Подобие тел

Цель работы: 

студент должен:

знать:

- формулы объемов тел и поверхностей вращения;

- формулы для вычисления объемов подобных тел;

- формулы для вычисления площадей поверхностей цилиндра, конуса, сферы, подобных
фигур;

уметь:

- вычислять объемы тел и поверхностей вращения;
- вычислять объемы подобных тел;
- уметь  вычислять  площади  поверхностей  цилиндра,  конуса,  сферы,  подобных

фигур.

Сведения из теории:

Объем прямоугольного параллелепипеда

V=abc,

где a, b, c – стороны параллелепипеда.
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Объем куба

V=a3,

где a – длина грани куба.

Объем призмы

Рисунок 77. Призма

Объем призмы равен произведению площади основания призмы, на высоту:

V=Soh,

где So – площадь основания призмы, h – высота призмы.

Объем параллелепипеда

Рисунок 78. Параллелепипед

Объем параллелепипеда равен произведению площади основания на высоту:

V=So·h,

где So – площадь основания, h – длина высоты.

Объем прямоугольного параллелепипеда

180



Рисунок 79. Прямоугольный параллелепипед

Объем  прямоугольного  параллелепипеда  равен  произведению  его  длины,  ширины  и
высоты:

V=a·b·h,

где a – длина, b – ширина, h – высота.

Объем пирамиды

Рисунок 80. Пирамида

Объем пирамиды равен трети от произведения площади ее основания на высоту:

V=
1
3

So h
,

где So – площадь основания пирамиды, h – длина высоты пирамиды.

Объем правильного тетраэдра

Рисунок 81. Тетраэдр

V=
а3

√2
12

,

где a – длина ребра правильного тетраэдра.

Объем цилиндра
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Рисунок 82. Цилиндр

Объем цилиндра равен произведению площади его основания на высоту:

V=πR2h

или

V=Soh,

где  So –  площадь  основания  цилиндра,  R  –  радиус  цилиндра,  h  –  высота  цилиндра,
π=3,141592.

Объем конуса

Рисунок 83. Конус

Объем конуса равен трети от произведения площади его основания на высоту:

V=
1
3

πR2 h

или

V=
1
3

So h
,

где  So –  площадь основания конуса,  R –  радиус основания конуса,  h – высота конуса,
π=3,141592.

Объем шара
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V=
4
3

πR3

,

где R – радиус шара, π=3,141592.

Пример 

Если каждое ребро куба увеличить на 2 см, то его объем увеличится на 98 см3. Определите
ребро куба.

Решение:

обозначим ребро куба за х и составим уравнение:

(х+2)3=х3+98,
х3+6х2+12х+8=х3+98,
6х2+12х-90=0,
х2+2х-15=0,
х1=-5, х2=3.

х1=-5 – не удовлетворяет условию задачи.

Ответ: 3.

Пример 

Прямоугольный лист жести,  имеющий 1,6 м длины и 0,8 м ширины, можно согнуть в
трубку двояким образом: в первом случае длина трубки будет 1,6 м, во втором 0,8 м.
Найти отношение объемов трубок.

Решение:

трубки образуют цилиндры, объем, которого вычисляется по формуле:

V=πR2h.

У первого цилиндра высота будет 1,6 м, тогда радиус 0,4 м. Во втором цилиндре высота
будет 0,8 м, тогда радиус 0,8 м. Вычислим отношение объемов двух цилиндров:

V 1

V 2

=
π 0,42 1,6
π 0,82 0,8

=
1
2

.

Ответ: 1:2.

Объемы равных тел равны
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Если тело разбито  на  несколько  тел,  не  имеющих общих внутренних  точек,  то  его
объем равен сумме объемов этих тел.

Отношение объемов подобных тел равно кубу коэффициента подобия.

Объем призмы равен 

произведению  площади ее  основания  на  высоту:
V=SoH

или

произведению  площади  ее  перпендикулярного
сечения на боковое ребро: V=Sol.

V 1=So H ,

V 2=So h ,
V 1

V 2

=
H
h

.

Объем пирамиды равен одной трети произведения
площади ее основания на высоту:

V=
1
3

So H .

 

V 1=
1
3

S1 H ,

V 2=
1
3

S2 H ,

V 1

V 2

=
S1

S2

.

Объемы призм (пирамид), имеющих равновеликие основания, относятся как их высоты.

Объемы  призм (пирамид),  имеющих  равные  высоты,  относятся  как  площади  их
оснований.

Объемы  тетраэдров,  имеющих  общий
трехгранный  угол,  относятся  как  произведения
ребер, содержащих этот угол.

V ABCD

V AB1C1 D1

=
AB⋅AC⋅AD

AB1¿ AC1 ¿ AD1

.

Объем тетраэдра может  быть  найден  по
формуле:

V=
1
6

abc sin ϕ
,  где  a и  b –  длины

скрещивающихся  ребер,  с –  расстояние  между
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ними, φ – угол между ними.

Объем усеченной пирамиды 

V=
1
3

H ( S1+S2+√ S1 S2 ) .
 

Объем многогранника можно получить, разбив его на не имеющие общих внутренних
точек тетраэдры (триангуляция) и суммировав их объемы.

Если в многогранник можно вписать шар, то объем многогранника равен:

V=
1
3

Sпoлн. R
,

где R – радиус вписанного шара, Sполн. – площадь полной поверхности многогранника.

Пример 

Чашка диаметром 8 см и высотой 10 см вмещает 0.5 литра воды. Каких размеров должна
быть подобная чашка, вмещающая 4 литра воды?

Решение:

поскольку  чашки  –  подобные  цилиндры,  то  отношение  их  объёмов  равно  отношению
кубов  соответствующих  отрезков  (в  нашем  случае  –  высот  и  диаметров  чашек).
Следовательно, высота h новой чашки находится из отношения:

(h/10)3 =4/0,5, т.е. h3=8·103, откуда h=20 см;

Аналогично, для диаметра d получим:

(d/8)3 =4/0,5 , т.е. d3=8·83, откуда d=16 см.

Пример 
Во сколько, примерно, раз великан ростом в 2 м тяжелее карлика ростом в 1 м?

Решение:

т.к. как фигуры человеческого тела приблизительно подобны, то при вдвое большем росте
человек имеет объем не вдвое,  а  в  8 раз больший.  Значит,  наш великан весит больше
карлика в 8 раз.  Самый высокий великан,  о  котором сохранились  сведения,  был один
житель Эльзаса ростом в 275 см – на целый метр выше человека среднего роста. Самый
маленький карлик имел высоту меньше 40 см, т.е. был ниже эльзасца круглым счетом в 7
раз. Поэтому если бы на одну чашку весов поставить великана – эльзасца, то на другую
надо бы для равновесия поместить  7·7·7=343  карлика, т.е. целую толпу.
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Пример 
Продаются два арбуза разных размеров. Один на четвертую долю шире другого, а стоит
он в полтора раза дороже. Какой из них выгоднее купить?

Решение:

объем большого  арбуза  превышает  объем меньшего  в  1,25·1,25·1,25=125/64  раза,  т.е.
почти вдвое. Выгоднее значит купить крупный арбуз, он дороже только в полтора раза, а
съедобного вещества в нем больше раза в два.

Пример 
Имеются две медные кастрюли одинаковой формы и со стенками одной толщины. Первая
в 8 раз вместительнее второй. Во сколько раз она тяжелее?

Решение:

обе  кастрюли  –  тела,  геометрически  подобные.  Если  большая  кастрюля  в  8  раз
вместительнее, то все ее линейные размеры в два раза больше: она вдвое выше и вдвое
шире.  Поэтому  ее  поверхность  больше  в  2·2  =  4  раза  (поверхности  подобных  тел
относятся,  как  квадраты  линейных  размеров).  При  одинаковой  толщине  стенок  вес
кастрюли зависит от величины ее поверхности.

Ответ: большая кастрюля вчетверо тяжелее меньшей кастрюли.

Площади тел вращения

Площадь боковой поверхности цилиндра

S=2πRH

Площадь полной поверхности цилиндра

S=2Soсн.+Sбок.=2πR(R+H)  

Площадь боковой поверхности конуса

S=πRl

Площадь полной поверхности конуса

S=Soсн.+Sбок.=πR(R+l)  
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Площадь боковой поверхности усеченного  конуса

Sбок.=π(R+r)l

Площадь полной поверхности усеченного  конуса

Sполн.=π(R2+r2+(R+r)l)  

Площадь поверхности сферы

S=4πR2

Площадь  сферической  поверхности   сферического
сегмента

Sбок.=2πRH

Площадь полной поверхности сферического сегмента

Sполн.=Sбок.+πr2=2πRH.+πr2

 

Поверхность вращения отрезка АВ, не  имеющего с осью l
общих  внутренних  точек,  равна  произведению  проекции
этого  отрезка  на  ось  и  длины  окружности,  радиусом
которой  служит  отрезок  серединного  перпендикуляра
отрезка с концами на оси и на отрезке  

Отношение поверхностей подобных тел 

равно квадрату коэффициента подобия

Пример 
В "Путешествии Гулливера" рассказывается о лилипутах, рост которых в 12 раз меньше
нормального.  Если  на  костюм  человека  нормального  роста  идет  4  м2 материала,  то,
сколько материала идет на костюм лилипута?

Решение:

коэффициент подобия =122, т. е. на костюм лилипута идет в 144 раза меньше. Т.о., 40 000
см2 : 144=280 см2.

Пример 
Один человек на 1/4 ниже другого. Каково отношение поверхностей их тел, считая, что
оба тела геометрически подобны?
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Решение:

поверхность  человека  меньшего  роста  составляет  
( 3
4 )

2

=
9

16  поверхности  более
высокого.

Пример 
Площадь боковой поверхности цилиндра равна 21π, а диаметр основания равен 7. Найдите
высоту цилиндра.

Решение:

высота цилиндра равна:

h=
Sбок .

2 πR
=

21 π
7 π

=3 .

Ответ: 3.

Пример 
Около  конуса  описана  сфера  (сфера  содержит  окружность  основания  конуса  и  его
вершину – рис. 84). Центр сферы находится в центре основания конуса.  Радиус сферы

равен 28√2 . Найдите образующую конуса.

Решение:

Рисунок 84.

высота  конуса  перпендикулярна  основанию и равна  радиусу  сферы.  Тогда  по теореме
Пифагора получаем:

l2=r2+r2 ,
l2
=2r2 ,

l=r √2.

Радиус сферы равен 28√2  поэтому образующая равна:
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28√2√2=56 .

Ответ: 56.

Задания для самостоятельного решения:

Решите задачи:

1)  Измерения  прямоугольного  параллелепипеда:  15  м,  50  м  и  36  м.  Найти  ребро
равновеликого ему куба.

2)  Осевое  сечение  цилиндра  –  квадрат,  диагональ  которого  равна  4.  Найти  объем
цилиндра.

3) Основанием пирамиды служит прямоугольник со сторонами 9  м и  12  м,  каждое из
боковых ребер равно 12,5 м. Найти объем пирамиды.

4)  Основанием  пирамиды  служит  равнобедренный  треугольник,  у  которого  равные
стороны по 6  см,  а основание 8  см.  Боковые ребра равны между собой и равны 9  см.
Найти объем пирамиды.

5) В прямом параллелепипеде стороны основания равны 8 см и 15 см и образуют угол в
600. Меньшая диагональ параллелепипеда составляем с плоскостью основания угол 300.
Найти объем параллелепипеда.

6) Высота и образующая конуса относятся как 4:5, а объем конуса равен 96π см3. Найти
полную поверхность конуса.

7) Строительный кирпич весит 4 кг. Сколько весит игрушечный кирпичик из того
же материала, все размеры которого в 4 раза меньше?

8) Продаются две дыни одного сорта. Одна окружностью 60, другая – 50 см. Первая
в полтора раза дороже второй. Какую дыню выгоднее купить?

9) Мякоть вишни окружает косточку слоем такой же толщины, как и сама косточка.
Будем считать, что и вишня и косточка имеют форму шариков. Можете ли вы сообразить
в уме, во сколько раз объем сочной части вишни больше объема косточки?

10) Башня Эйфеля в Париже, 300 м высоты, сделана целиком из железа, которого
пошло на нее около 8000000 кг. Я желаю заказать точную железную модель знаменитой
башни, висящую всего 1 кг. Какой она будет высоты?
11) Сторона первого квадрата больше стороны второго квадрата в 2 раза (в 5 раз).  Во
сколько раз площадь первого квадрата больше площади второго квадрата?

12) Сторона первого квадрата составляет 1/3 (0,1) стороны второго квадрата. Какую часть
площадь первого квадрата составляет от площади второго квадрата?

13) Коэффициент подобия в подобных многоугольниках равен 4 (1/5; 0,4; 2,5). Чему равно
отношение их площадей?

14) Отношение площадей подобных многоугольников равно 36 (100; 0,09). Чему равно
отношение сходственных сторон этих многоугольников?
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15) Площадь боковой поверхности  цилиндра равна 18π,  а  диаметр  основания  равен 9.
Найдите высоту цилиндра.

Контрольные вопросы:

1. Запишите формулы объемов тел и поверхностей вращения.
2. Чему равны объемы равных тел?
3. Чему равно отношение объемов подобных тел?
4. Чему равно отношение объемов призм, пирамид?
5. Запишите формулы площадей поверхности цилиндра, конуса, шара.
6. Чему равно отношение поверхностей подобных тел?
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№ Тема Вид работы Инструктаж Форма Литература



контроля

1 2 4 5 6 7

1 Тема 1.1.

Физическая
культура в 
профессион
альной 
подготовке 
и 
социокульт
урное 
развитие  
личности

Работа с
литературой

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Проведение
комплекса

ОРУ в
подготовите
льной части

урока

Небытова, Л.А.
Физическая
культура:
учебное

пособие -
Ставрополь:
СКФУ, 2017.

2 Тема 2.1. 
Бег на 
короткие 
дистанции.

Прыжок в 
длину с 
места

Работа с
литературой

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

3 Тема 2.2. 
Бег на 
длинные 
дистанции

Работа с
литературой

развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

4 Тема 2.3. 
Бег на 
средние 
дистанции

Прыжок в 
длину с 
разбега.

Метание 
снарядов.

Работа с
литературой

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений;

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

5 Тема 3.1. 
Техника

выполнения

Работа с
литературой.

Изучить техники
упражнений по

баскетболу

Устный
опрос

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:



ведения

мяча, 
передачи и

броска мяча
в

кольцо с 
места

Академия, 2018.

Работа с
литературой.

изучения тактики
игры в баскетбол

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

6 Тема 3.2. 
Техник 
выполнения
ведения и 
передачи 
мяча в 
движении, 
ведение –2 
шага – 
бросок

Работа с
литературой.

Составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений с
баскетбольным

мячом

Проведение
комплекса

ОРУ в
подготовите
льной части

урока

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

7 Тема 3.3. 
Техника 
выполнения

штрафного 
броска,

ведение, 
ловля и

передача 
мяча в

колоне и 
кругу,

правила 
баскетбола

Работа с
литературой.

Изучения
тактики игры

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
изучения тактики
игры; составить

комплекс
общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

8 Тема 3.4.

Совершенст
вование

техники 
владения

баскетболь

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.



ным

щитом

9 Тема 4.1. 
Техника

перемещен
ий, стоек,

технике 
верхней и

нижней 
передач

двумя 
руками

Работа с
литературой.

Изучения
техники игры 

Устный
опрос

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Изучение
тактики игры;

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

10 Тема 
4.2.Техника

нижней 
подачи и

приёма 
мяча

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений с
волейбольным

мячом

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

11 Тема 
4.3.Техника

прямого

нападающе
го удара

Работа с
литературой.

Изучения
тактики игры; 

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Работа с
литературой.

Изучения
тактики игры;

Устный
опрос

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

12 Тема 4.4.

Совершенст
вование

техники 
владения

волейбольн
ым

мячом

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.



13 Тема 5.1

Легкоатлет
ическая

гимнастика,
работа

на 
тренажерах

Работа с
литературой.

Развитие
физических

качеств;
составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений.

Выполнение
составленног
о  комплекса
упражнений

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

14 Тема 6.1. 
Лыжная 
подготовка

Работа с
литературой.

Изучить
дополнительные

средства для
улучшения

скольжения.

Устное
сообщение
(3-5 мин.)

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.

Работа с
литературой.

Составить
комплекс

общеразвивающ
их упражнений с

лыжными
палками.

Проведение
комплекса

ОРУ в
подготовите
льной части

урока

Бишаева А.А.
Физическая

культура. - М.:
Академия, 2018.
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Введение

Основная  задача  современного  профессионального  образования  заключается  в

формировании творческой личности специалиста, способного

к саморазвитию,  самообразованию,  инновационной деятельности.  Решение  этой задачи

вряд  ли  возможно  только  путем  передачи  знаний  в  готовом  виде  от  преподавателя  к



студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного

их  творца,  умеющего  сформулировать  проблему,  проанализировать  пути  ее  решения,

найти  оптимальный  результат  и  доказать  его  правильность.  Происходящая  в  нашей

стране,  в  настоящее  время  реформа  системы  образования  связана  по  своей  сути  с

переходом от метода обучения к методу образования. В этом плане следует признать, что

самостоятельная  работа  студентов  (СРС)  является  не  просто  важной  формой

образовательного процесса, а должна стать его основой.

Это  предполагает  переориентацию  на  активные  методы овладения  знаниями,  развитие

творческих  способностей  студентов,  переход  от  поточного  к  индивидуализированному

обучению  с  учетом  потребностей  и  возможностей  личности.  Речь  идет  не  просто  об

увеличении  числа  часов  на  самостоятельную  работу.  Усиление  роли  самостоятельной

работы  студентов  означает  принципиальный  пересмотр  организации  учебно-

воспитательного  процесса,  который  должен  строиться  так,  чтобы  развивать  умение

учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению

полученных  знаний,  способам  адаптации  к  профессиональной  деятельности  в

современном мире.

Основные проблемы организации и выполнения

самостоятельной работы.

В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что же

такое самостоятельная работа студентов. В общем случае это любая

деятельность, связанная с воспитанием мышления будущего профессионала.

Любой  вид  занятий,  создающий  условия  для  зарождения  самостоятельной  мысли,
познавательной активности студента связан с самостоятельной работой.

В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать

совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной аудитории, так
и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствии.

Самостоятельная работа реализуется:

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях,

практических и семинарских занятиях.

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.



3. В библиотеке, дома, в общежитии при выполнении студентом учебных

и творческих задач.

Границы между этими видами работ достаточно размыты, а сами виды

самостоятельной работы пересекаются.

         Таким образом, самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так

и вне ее. Тем не менее, рассматривая вопросы самостоятельной работы студентов, обычно

имеют в виду в основном внеаудиторную работу. Следует отметить, что для активного

владения  знаниями  в  процессе  аудиторной  работы  необходимо,  по  крайней  мере,

понимание  учебного  материала,  а  наиболее  оптимально  творческое  его  восприятие.

Реально,  особенно  на  младших  курсах,  сильна  тенденция  на  запоминание  изучаемого

материала  с  элементами  понимания.  Преподаватели  часто  преувеличивают  роль

логического начала в преподнесении своих дисциплин и не уделяют внимания проблеме

его восприятия студентами. Слабо высвечиваются внутри и междисциплинарные связи,

преемственность  дисциплин  оказывается  весьма  низкой  даже,  несмотря  на  наличие

программ непрерывной подготовки. Знания студентов, не закрепленные связями, имеют

плохую  сохраняемость.  Особенно  опасно  это  для  дисциплин,  обеспечивающих

фундаментальную подготовку.

Хотя  в  образовательных  стандартах  на  внеаудиторную  работу  отводится  половина

учебного  времени  студента,  этот  норматив  во  многих  случаях  не  выдерживается.

Количество  и  объем  заданий  на  самостоятельную  работу  и  число  контрольных

мероприятий по дисциплине определяется преподавателем во многих случаях исходя из

принципа  "Чем  больше,  тем  лучше".  Не  всегда  делается  даже  экспертная,  т.е.

обоснованная  личным  опытом  преподавателей,  оценка  сложности  задания  и  времени,

требуемого на его подготовку. Не всегда согласованы по времени сроки представления

домашних  заданий  по  различным  дисциплинам,  что  приводит  к  неравномерности

распределения  самостоятельной  работы  по  времени.  Все  эти  факторы  подталкивают

студентов к формальному отношению к выполнению работы, к списыванию и, как это ни

парадоксально, к уменьшению времени, реально затрачиваемого студентом на эту работу.

Довольно  распространенным  стало  несамостоятельное  выполнение  домашних  заданий,

курсовых  проектов  и  работ  (иногда  за  плату),  а  так  же  списывание  и  шпаргалки  на

контрольных мероприятиях. Многие учебные задания не настроены на активную работу

студентов,  их  выполнение  зачастую  может  быть  осуществлено  на  уровне  ряда

формальных  действий,  без  творческого  подхода  и  даже  без  понимания  выполняемых

операций.



О мотивации самостоятельной работы студентов.

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и

устойчивой  мотивации.  Самый  сильный  мотивирующий  фактор  -  подготовка  к

дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.

Рассмотрим внутренние факторы, способствующие активизации самостоятельной работы.

Среди них можно выделить следующие:

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы

будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном

практикуме,  при  подготовке  публикации  или  иным  образом,  то  отношение  к

выполнению  задания  существенно  меняется  в  лучшую  сторону  и  качество

выполняемой  работы  возрастает.  При  этом  важно  психологически  настроить

студента,  показать ему, как необходима выполняемая работа.  Другим вариантом

использования  фактора  полезности  является  активное  применение  результатов

работы в профессиональной подготовке.

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в научно-

исследовательской,  опытно-конструкторской  или  методической  работе,

проводимой цикловой комиссией.

3. Важным  мотивационным  фактором  является  интенсивная  педагогика.  Она

предполагает  введение  в  учебный  процесс  активных  методов,  прежде  всего

игрового тренинга,  в  основе  которого  лежат инновационные  и организационно-

деятельностные  игры.  В  таких  играх  происходит  переход  от  односторонних

частных  знаний  к  многосторонним  знаниям  об  объекте,  его  моделирование  с

выделением ведущих противоречий,  а не просто приобретение навыка принятия

решения.  Первым шагом в таком подходе  являются  деловые или ситуационные

формы занятий, в том числе с использованием ЭВМ.

4. Участие  в  олимпиадах  по  учебным  дисциплинам,  конкурсах  научно-

исследовательских или прикладных работ и т.д.

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные оценки,

рейтинг,  тесты,  нестандартные  экзаменационные  процедуры).  Эти  факторы  при



определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по

себе  является  сильным  мотивационным  фактором  самосовершенствования

студента.

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности (стипендии,

премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, за

работу,  сданную  раньше  срока,  можно  проставлять  повышенную  оценку,  а  в

противном случае ее снижать.

7. Индивидуализация  заданий,  выполняемых  как  в  аудитории,  так  и  вне  ее,

постоянное их обновление.

8. Мотивационным фактором в  интенсивной учебной работе  и,  в  первую очередь,

самостоятельной  является  личность  преподавателя.  Преподаватель  может  быть

примером для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель

может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить

перспективы своего внутреннего роста.

9. Мотивация  самостоятельной  учебной  деятельности  может  быть  усилена  при

использовании  такой  формы  организации  учебного  процесса,  как  цикловое

обучение  ("метод  погружения").  Этот  метод  позволяет  интенсифицировать

изучение материала, так как сокращение интервала между занятиями по той или

иной дисциплине требует постоянного внимания к содержанию курса и уменьшает

степень забываемости.

Разновидностью этого вида занятий является проведение многочасового

практического занятия, охватывающего несколько тем курса и направленного на решение

сквозных  задач.

Организация и формы самостоятельной работы.

Главное  в  стратегической  линии  организации  самостоятельной  работы  студентов

заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании

условий  высокой  активности,  самостоятельности  и  ответственности  студентов  в

аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности.



Простейший  путь  -  уменьшение  числа  аудиторных  занятий  в  пользу  самостоятельной

работы  -  не  решает  проблемы  повышения  или  даже  сохранения  на  прежнем  уровне

качества образования, ибо снижение объемов

аудиторной  работы  совсем  не  обязательно  сопровождается  реальным  увеличением

самостоятельной работы, которая может быть реализована в пассивном варианте.

В  стандартах  среднего  профессионального  образования  на  самостоятельную  работу

студента  отводится  около  20  %  всего  времени  предусмотренного  на  обучение  по

гуманитарным  дисциплинам.  Кроме  того,  большая  часть  времени,  отводимого  на

аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени

на самостоятельную работу в учебном процессе  вполне достаточно,  вопрос в  том,  как

эффективно использовать это время.

В общем случае возможны два основных направления построения учебного процесса на

основе самостоятельной работы студентов.

Первый - это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий.

Реализация  этого  пути  требует  от  преподавателей  разработки  методик  и  форм

организации  аудиторных  занятий,  способных  обеспечить  высокий  уровень

самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки.

Второй  -  повышение  активности  студентов  по  всем  направлениям  самостоятельной

работы во внеаудиторное время. Повышение активности

студентов при работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В

первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, так и

преподавателей,  причем и в  профессиональном,  и  в  психологическом аспектах.  Кроме

того, существующее информационное обеспечение учебного

процесса недостаточно для эффективной организации самостоятельной работы.

Основная  задача  организации  самостоятельной  работы студентов  (СРС)  заключается  в

создании  психолого-дидактических  условий  развития  интеллектуальной  инициативы  и

мышления на занятиях любой формы.

Основным  принципом  организации  СРС  должен  стать  перевод  всех  студентов  на

индивидуальную работу с переходом от формального выполнения определенных заданий

при  пассивной  роли  студента  к  познавательной  активности  с  формированием

собственного мнения при



решении поставленных проблемных вопросов и задач. Цель СРС - научить

студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, который

должен работать не со студентом “вообще”, а с конкретной личностью, с ее

сильными  и  слабыми  сторонами,  индивидуальными  способностями  и  наклонностями.

Задача преподавателя - увидеть и развить лучшие качества

студента как будущего специалиста высокой квалификации.

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять

единство трех взаимосвязанных форм:

1. Внеаудиторная самостоятельная работа;

2. Аудиторная  самостоятельная  работа,  которая  осуществляется  под

непосредственным руководством преподавателя;

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Виды внеаудиторной СРС разнообразны:

- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков, эссе и других письменных работ

на  заданные  темы.  Студенту  желательно  предоставить  право  выбора  темы  и  даже

руководителя работы;

- выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – работа с

первоисточниками; решение проблемных задач; пересказ текстов; разработка

и составление различных схем; создание мультимедийных презентаций и др.;

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может

получать как каждый студент, так и часть студентов группы;

- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах,

олимпиадах и др.



Чтобы развить  положительное отношение студентов  к внеаудиторной СРС, следует на

каждом  ее  этапе  разъяснять  цели  работы,  контролировать  понимание  этих  целей

студентами, постепенно формируя у них умение

самостоятельной постановки задачи и выбора цели.

Аудиторная  самостоятельная  работа  может  реализовываться  при  проведении

практических занятий, семинаров и во время чтения лекций.

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо

контролировать  усвоение  материала  основной  массой  студентов  путем  проведения

экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля

знаний, опроса студентов в форме различных игр и т.д.

На практических и семинарских занятиях различные виды СРС позволяют

сделать процесс обучения более интересным и поднять активность значительной части

студентов в группе.

На практических занятиях по гуманитарным и социально-экономическим

дисциплинам  нужно  не  менее  80%  времени  отводить  на  самостоятельное  решение

проблемных задач, работу с первоисточниками.

Практические занятия целесообразно строить следующим образом:

1. Вводное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, которые

должны быть рассмотрены).

2. Беглый опрос.

3. Решение 1-2 типовых логических заданий.

4. Самостоятельное решение проблемных задач.

5.  Разбор  типовых  ошибок  при  решении  (в  конце  текущего  занятия  или  в  начале

следующего).

6. Работа с первоисточниками, с документами.



Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач

для самостоятельного решения,  причем эти задания могут быть дифференцированы по

степени сложности.

По материалам модуля или раздела целесообразно выдавать студенту домашнее задание и

на последнем практическом занятии по разделу или

модулю подвести итоги его изучения (например, провести контрольную

работу в целом по модулю), обсудить оценки каждого студента, выдать

дополнительные задания тем студентам, которые хотят повысить оценку.

Из различных форм СРС для практических занятий наилучшим образом

подходят “деловые игры”. Тематика игры может быть связана с конкретными

производственными проблемами или носить прикладной характер, включать

задачи ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель

деловой игры - в имитационных условиях дать студенту возможность разрабатывать и

принимать решения.

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут выполнять СРС как

индивидуально,  так  и  малыми группами (творческими бригадами),  каждая  из  которых

разрабатывает свой проект (задачу).

Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем рецензируется

другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита

своего  варианта  повышают  роль  СРС  и  усиливают  стремление  к  ее  качественному

выполнению. Данная система организации практических

занятий позволяет вводить в задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или

усложнять задания.

Рекомендации по организации и проведению некоторых видов

самостоятельной работы студентов.

Как написать реферат

Написание реферата - одна из форм активной самостоятельной работы студентов.



1. Выберите тему реферата. Она должна быть актуальной, проблемной и

конкретно сформулированной. Необходимо четко представлять, какой смысл

кроется  в  формулировке  темы,  какого  теоретического  и  фактического  материала  она

требует.

2. Составьте план реферата.

3. Подберите литературу по заявленной теме. Сделайте все необходимые

выписки.

При работе с первоисточниками нужно помнить следующее:

1. Необходимо  использовать  несколько  источников.  Практика  показывает,  что  их

должно быть не менее трех.

2. Учитывайте сроки издания различных источников и их восприятие через призму

времени и событий.

3. Обратите внимание на цель, время и историю написания первоисточника.

4. Прочитайте текст. Разбейте его на смысловые части, выделите непонятные слова,

найдите их значение.

5. Сформулируйте вопросы и найдите в тексте ответы на них.

6. Сделайте  все  необходимые  выписки,  запишите  цитаты  (обязательно  укажите

страницу). Стремитесь к кратким записям. Отделяйте одну мысль от другой.

7. Материал из каждого источника лучше записывать на отдельном листе. Памятка

дня сравнительной характеристики:

8. Установите цель сравнения.

9. Убедитесь, что материала достаточно, чтобы проводить сравнение.

10. Найдите черты сходства и различия в объектах или явлениях.

11. Запишите выводы.

4. Напишите реферат, используя рекомендации по составлению конспекта.

Конспект — краткое письменное изложение содержания текста, более полное, чем тезисы.

Конспект полно отражает главное в содержании текста.



Помните, что полно не означает подробно.

Конспект должен быть небольшим по объему. Записать текст кратко - значит,

изложить его содержание большей частью своими словами (исключение

составляют цитаты, правила, законы и т. п.).

• Определите цель составления конспекта.

• Внимательно ознакомьтесь с текстом первоисточника.

• Свои выводы подтверждайте цитатами. Не искажайте мысль автора.

• Выделите слова, фразы, абзацы.

• Пишите четко и разборчиво.

• Выделите главное текстовыделителем.

Реферат всегда имеет введение, основную часть и заключение.

Введение объемом до 2-З страниц содержит мотивацию и актуальность

выбранной темы, цель написания реферата.

Основное содержание темы раскрывается на 10 -15 страницах. Обязательно

нужно  показать  различные  точки  зрения  или  разные  подходы к  трактовке  выбранной

проблемы (темы реферата). Материал нужно разбить на смысловые части - главы. Каждая

глава имеет свое название и заканчивается выводом.

В заключение обязательно выразите свое отношение к изложенной теме.

Выводы заключения не должны противоречить выводам по каждой главе.

5. Прочитайте реферат и отредактируйте его. В тексте нельзя допускать

сокращений в написании наименований, названий, слов. Текст записывается

на одной стороне листа формата А-4.

6. Правильно оформите реферат.

На титульном листе укажите полное наименование образовательного учреждения, тему

реферата, сведения о себе и руководителе, год написания

реферата. В соответствии с законодательством образец титульного листа



разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно на основании требований

ГОСТа.

Далее вложите два чистых листа для рецензии.

Лист «Содержание» - это перечень названий структурных частей реферата.

Обязательно укажите начальную страницу каждой части.

Помните, что каждая глава должна начинаться с новой страницы. В тексте

после каждой цитаты в скобках нужно указать номер, под которым этот

источник записан в списке используемой литературы.

Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке.

Сначала записываются фамилия и инициалы автора книги, учебника, монографии и т. п.
Затем название без кавычек, город, название издательства,

год издания, номер издания.

Для статьи обязательно указать название СМИ, год и дату издания.

Защита реферата

1.  За  две-три  недели  до  дня  защиты  нужно  отдать  реферат  на  рецензирование.  Это
необходимо для того, чтобы заранее знать мнение

рецензентов и подготовить контраргументы и ответы на вопросы. Если

реферат предназначен для публичного выступления, нужно предположить аргументы «за»
и «против» возможных оппонентов.

2. Выступление должно быть не более 10 -15 минут. Автор называет

тему реферата и объясняет свой выбор и актуальность темы. Далее необходимо кратко
охарактеризовать использованные источники. Затем

кратко изложить основные идеи работы и выводы, В ходе выступления

нужно обязательно высказывать свое аргументированное мнение.

3. Затем слушатели задают вопросы. Отвечать на них следует корректно, кратко и четко.

4.  Если  была  рецензия,  ее  зачитывает  преподаватель.  В  противном  случае  выступает

оппонент.

5. Автор реферата выступает с заключительным словом.

Памятка для оппонента (референта)

1. Выскажите сначала общее впечатление о работе или устном выступлении.



2. Оцените знание материала, логику его изложения.

3.  Отметьте  умение  сравнивать,  выделять  главное,  отстаивать  свое  мнение,  а  также

охарактеризуйте речь: эмоциональность, грамотность,

образность.

4. Сделайте вывод о работе и оцените ее.

Подготовка студента к участию в работенаучно-практических конференций

Конференции проводятся с целью:

• развития познавательных интересов и творчества студентов, расширения их

кругозора, формирования навыков самостоятельной работы;

• вовлечения студентов в исследовательский поиск;

• профессионального самоопределения и профессиональной ориентации.

На конференции представляются работы поискового и

исследовательского характера в форме доклада, реферата, отчета об эксперименте. Защита

работы может сопровождаться слайдами, рисунками,

схемами, чертежами.

Научная  работа  должна  быть  исследовательской;  актуальной;  иметь  практическую

значимость.

Необходимо поставить задачи и наметить пути их решения.

Работа  должна  быть  отпечатана  на  стандартных  листах,  иметь  список  используемой

литературы, титульный лист.  Работа,  представляемая на конференцию,  сопровождается

тезисами  и  рецензией  научного  руководителя.  Может  быть  также  приложена  внешняя

рецензия, написанная работником другого образовательного или иного учреждения.

Проблема  исследования  -  категория,  означающая  нечто  неизвестное,  что  предстоит

открыть и доказать.

Тема - отражает характерные черты проблемы.

Объект - это совокупность связей и отношений, свойств, которая существует объективно в

теории и на практике и служит источником необходимой для исследователя информации.



Предмет  исследования  включает  в  себя  те  связи  и  отношения,  которые  изучаются

непосредственно.  В  каждом  объекте  можно  выделить  несколько  предметов  научного

поиска. Предмет исследования определяет цель и задачи самого исследования.

Цель формулируется кратко и предельно точно, затем конкретизируется и развивается в

задачах исследования.

Виды исследовательских работ.

Доклад имеет следующую структуру:

•  в  кратких  вводных  замечаниях  определяется  научно-практическая  значимость
заявленной темы;

• далее формулируется сущность темы, предлагаются обоснованные научные

предложения, - основные выводы и предложения.

Тезисы доклада содержат:

• основные положения доклада;

• основные выводы и предложения.

Научная статья может иметь следующую структуру:

• заголовок;

• вводные замечания;

• краткие данные о методике исследования;

• анализ собственных научных результатов и их обобщение;

• выводы и предложения;

• ссылки на цитируемую литературу.

Научный отчет - это:

• краткое изложение плана и программы законченных этапов научной

работы;

• значимость проведенной работы, ее ценность для науки и практики;

• детальная характеристика применявшихся методик и методов;

• новые научные результаты;

• заключение, подводящее итоги расследования и формулировку, сущность

нерешенных вопросов;

• выводы и предложения.

Реферат состоит:

• из вводной части;

• основного текста;

• заключительной части;



• списка литературы;

• приложений.

Монография содержит:

• введение;

• подробное и всестороннее освещение какой-либо проблемы или темы;

• выводы по каждому разделу (главе);

• заключение.

Критерии оценки докладов

I. Качество выступления (до 5 баллов)

• 1 балл: текст доклада зачитывает;

• 2 балла: доклад рассказывает, но не объяснена суть работы;

• З балла: доклад выстроен четко;

• 4 балла: кроме текста доклада хорошо владеет иллюстративным

материалом;

• 5 баллов: выступление произвело яркое впечатление.

II. Качество ответов на вопросы (до З баллов)

• 1 балл: не ответил на большинство вопросов;

• 2 балла: не умеет четко отвечать на вопросы;

• З балла: ответил кратко и точно на большинство вопросов.

III. Использование демонстрационного материала (до З баллов)

• 1 балл: представленный демонстрационный материал не использовался

докладчиком;

• 2 балла: демонстрационный материал использовался частично;

• З балла: автор представил убедительно демонстрационный материал и

хорошо в нем ориентируется.

IV. Оформление демонстрационного материала (до З баллов)

• 1 балл: представлен небрежно оформленный демонстрационный материал;

• 2 балла: демонстрационный материал хорошо оформлен, но допущены

неточности;

• З балла: к демонстрационному материалу нет претензий.

V. Владение научной и специальной терминологией (до З баллов)

• 1 балл: автор владеет базовым аппаратом;

• 2 балла: использованы общенаучные и частично специальные термины;

• З балла: свободное владение общенаучной и специальной терминологией.



VI. Обобщающие выводы (до З баллов)

• 1 балл: выводы имеются, но они не аргументированы;

• 2 балла: нет четкости в аргументации;

• З балла: выводы аргументированы и совпадают с заявленной темой и

целями работы.

Все  баллы  после  обсуждения  в  экспертной  группе  выставляются  в  сводной  таблице.
Желательно ввести различные номинации, чтобы поощрить

всех выступающих. Дипломы или грамоты за номинации вручаются на

заседаниях  секции,  а  на  пленарном  итоговом  награждаются  авторы  самых  лучших
докладов.

После конференции следует издать тезисы докладов.

На итоговом пленарном заседании выступают руководители секций с кратким анализом
работы. Можно рекомендовать самые интересные материалы для публикаций в различных
СМИ, например, предметных

журналах, местной прессе и т. п.

Методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы.

Разработка  комплекса  методического  обеспечения  учебного  процесса  является

важнейшим  условием  эффективности  самостоятельной  работы  студентов.  К  такому

комплексу  следует  отнести  тексты  лекций,  учебные  и  методические  пособия,  банки

заданий  и  задач,  сформулированных  на  основе  реальных  данных,  банк  расчетных,

моделирующих,  тренажерных  программ  и  программ  для  самоконтроля,

автоматизированные  обучающие  и  контролирующие  системы,  информационные  базы

дисциплины или группы

родственных дисциплин и  другое.  Это  позволит  организовать  проблемное  обучение,  в

котором студент является равноправным участником учебного процесса.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием

активных методов ее контроля.

Существуют следующие виды контроля:

-  входной  контроль  знаний  и  умений  студентов  при  начале  изучения  очередной

дисциплины;

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения



материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;

-  самоконтроль,  осуществляемый  студентом  в  процессе  изучения  дисциплины  при
подготовке к контрольным мероприятиям;

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после

завершения изучения дисциплины.

В  последние  годы  наряду  с  традиционными  формами  контроля  -  коллоквиумами,

зачетами,  экзаменами  достаточно  широко  вводятся  новые  методы.  В  первую  очередь

следует  отметить  рейтинговую  систему  контроля,  применяемую  во  многих  учебных

заведениях.  Использование  рейтинговой  системы позволяет  добиться  более  ритмичной

работы студента в течение семестра, а так же активизирует познавательную деятельность

студентов  путем стимулирования  их творческой активности.  Введение рейтинга  может

вызвать  увеличение  нагрузки  преподавателей  за  счет  дополнительной  работы  по

структурированию содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности

и  т.д.  Но  такая  работа  позволяет  преподавателю  раскрыть  свои  педагогические

возможности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса.

Весьма  полезным  является  тестовый  контроль  знаний  и  умений  студентов,  который

отличается  объективностью,  экономит  время  преподавателя,  в  значительной  мере

освобождает его от рутинной работы

и  позволяет  в  большей  степени  сосредоточиться  на  творческой  части  преподавания,
обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по

уровню знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых

систем, дает возможность в значительной мере индивидуализировать процесс

обучения путем подбора индивидуальных заданий для практических занятий,

индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы

и результативность обучения каждого студента.

Тестирование  помогает  преподавателю выявить  структуру  знаний студентов  и  на  этой

основе переоценить методические подходы к обучению

по дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно

использование тестов непосредственно в процессе обучения, при самостоятельной работе

студентов. В этом случае студент сам проверяет

свои  знания.  Не  ответив  сразу  на  тестовое  задание,  студент  получает  подсказку,

разъясняющую логику задания и выполняет его второй раз.



Следует  отметить  и  все  шире  проникающие  в  учебный  процесс  автоматизированные

обучающие и обучающе-контролирующие системы,

которые  позволяют  студенту  самостоятельно  изучать  ту  или  иную  дисциплину  и

одновременно контролировать уровень усвоения материала.

Заключение

Конкретные пути и формы организации самостоятельной работы студентов с

учетом курса обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов

определяются  в  процессе  творческой  деятельности  преподавателя,  поэтому  данные

рекомендации  не  претендуют  на  универсальность.  Их  цель  -  помочь  преподавателю

сформировать свою творческую систему организации самостоятельной работы.

Таким образом, повышение роли самостоятельной работы студентов при

проведении  различных  видов  учебных  занятий  предполагает:  оптимизацию  методов

обучения,  внедрение  в  учебный  процесс  новых  технологий  обучения,  повышающих

производительность  труда  преподавателя,  активное  использование  информационных

технологий,  позволяющих  студенту  в  удобное  для  него  время  осваивать  учебный

материал; широкое внедрение компьютеризированного тестирования; совершенствование

методики проведения практик и научно-исследовательской работы студентов, поскольку

именно  эти  виды  учебной  работы,  студентов  в  первую  очередь  готовят  их  к

самостоятельному выполнению профессиональных задач.

Литература

1. Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 2016.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 2016.



3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебное пособие / Под
ред. С.А.Смирнова. – М., 2016.

4. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 2013.

5. Ерецкий И.И. Совершенствование обучения в техникуме. – М., 2011.

6. Дьяченко В.Г. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. – М.,
2011.

7. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. – Казань. 2010.

8. Границкая А.С. Научить думать и действовать. – М., 2004.

9. Формирование учебной деятельности студентов / Под ред. В.Я.Ляудис. – М., 2004

10. Гаджиева Н.М., Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Основы самосовершенствования:
Тренинг самосознания. – Екатеринбург, 2003.

11. Поляков  С.Д.,  Резник  А.И.,  Морозова  Г.В.  Управление  развитием
индивидуальности личности в учебном процессе. – М., 1999.

12. Давыдов В.В. Развивающее обучение. – М., 1996.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы

 Колледж 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

к самостоятельной работе студентов

специальности  51.02.03 «Библиотековедение»

 ОУД.05 ГЕОГРАФИЯ

 

 

Раздел 2. Политическая география.

Тема 2.3. Государственный строй стран мира. Международные организации.

Самостоятельная работа №1 



Анализ  литературного  обзора,  работа  с  Интернетом,  современными  средствами
коммуникации, формулирование собственных заключений и оценочных суждений.

Цель работы:

Знать:  формы  государственного  строя:  монархия  (абсолютная,  конституционная,
теократическая),  республика  (парламентская,  президентская).  Формы  государственного
устройства: унитарные и федеративные государства, конфедерация. Понятия территория
государства,  государственная  граница,  территориальные  воды,  200-  мильная
экономическая  зона,  роль  международных организаций в  поддержании стабильности  в
мире, роль России в международных организациях.

Уметь:  на  политической  карте  мира  показывать  территорию  государства,  называть
основные виды государственного строя, страны входящие в различные международные
организации.

 Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи
2. Работа  с  литературными  источниками,  работа  с  Интернетом,

современными  средствами  коммуникации,  видеоматериалами,  учебником  по
географии для 10 класса, атласом по социальной и экономической географии для
10 класса.

  3. Вопросы повторения:

 Перечислить  формы государственного строя.
 Перечислить  формы государственного устройства.
 Перечислить международные организации.
4. Вопросы самоконтроля:

 на  политической  карте  мира  показать  территорию  государства.  Какие
компоненты входят в состав территории государства? Приведите примеры.

 какова роль международных организаций в поддержании стабильности в мире?
 в  какие  международные  организации  входит  Россия?  Роль  России  в

международных организациях.
Форма контроля: устный - фронтальный опрос на занятии.

Литература:

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира 10 кл.-
М.: Просвещение, 2018.

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2017.
 Максаковский  В.П.  Экономическая  и  социальная  география  мира.10  кл.-М.:

Просвещение, 2018.
 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 кл.

Раздел 3. Природные ресурсы.

Тема 3.1. Природные ресурсы и экономическое развитие.

Самостоятельная работа №2



Анализ литературного обзора, работа по картам атласа для 10 класса по экономической и
социальной географии мира, видеоматериалы.

Цель  работы:  определить  роль  природных  ресурсов  в  жизни  общества  и  факторы
размещения природных ресурсов по планете.

Знать:  понятие  природопользования,  типы  природопользования,  роль  хозяйственной
оценки природных ресурсов в процессе природопользования, виды природных ресурсов,
роль природных ресурсов в жизни общества, факторы размещения природных ресурсов по
планете.

Уметь:  давать  оценку  природно-ресурсному  потенциалу  страны,  обеспеченности
природными ресурсами различных стран, хозяйственную оценку природным ресурсам.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. Работа с литературными источниками, видеоматериалами, учебником по географии для
10 класса, атласом по социальной и экономической географии для 10 класса.

3. Вопросы повторения:

 Что такое природопользование?
 Какие виды природопользования существуют?
 Перечислить факторы размещения природных ресурсов.

4. Вопросы самоконтроля:

 можно  ли  утверждать,  что  экономическая  деятельность  человечества  –  это
процесс освоения обществом природных ресурсов? Приведите  примеры.

 какие страны обладают всеми видами природных ресурсов? Приведите примеры.
 какие  страны  бедные  по  наличию  природных  ресурсов?  Почему?  Приведите

примеры.
Форма контроля: устный - фронтальный опрос на занятии.

Литература:

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира 10 кл.-
М.: Просвещение, 2018.

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2017.
 Максаковский  В.П.  Экономическая  и  социальная  география  мира.10  кл.-М.:

Просвещение, 2018.
 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 кл.

Раздел 4. География населения мира.

Тема 4.3. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

Самостоятельная работа №3

Анализ литературного обзора, работа с периодическими изданиями, работа с учебником
по географии для 10 класса, работа с атласом для 10 класса по географии, со статическими
и картографическими материалами.



Цель  работы:  дать  оценку  обеспеченности  трудовыми  ресурсами  стран  разного
социально-экономического развития и занятости населения по отраслям хозяйства в них.

Знать:  понятие  «трудовые  ресурсы»,  «экономически  активное  население»,  структуру
занятости  населения  развитых  и  развивающихся  стран,  географические  особенности
полового, возрастного состава населения, уровни образованности населения по странам.

Уметь: анализировать, сравнивать по возрастно-половой пирамиде возрастной и половой
состав  населения  различных  стран  мира,  прогнозировать  тенденции  изменения
возрастного состава населения.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. Работа с литературными источниками, периодическими изданиями, со статистическими
и картографическими материалами, с учебником по географии для 10 класса, атласом по
географии для 10 класса.

3. Вопросы повторения:

 Что такое трудовые ресурсы?
 Что можно узнать по возрастно-половой пирамиде?
 Каков  уровень  образования  населения  в  различных  странах  мира?  Здоровье

населения и его факторы.
4. Вопросы самоконтроля:

 Каково  главное  различие  возрастной  структуры  населения  развитых  и
развивающихся стран?

 Какие факты влияют на половозрастную структуру населения?
 Какие существуют различия между странами в характере занятости населения?

Чем их можно объяснить?
 Почему  по  возрастной  структуре  населения  легко  судить  об  обеспеченности

трудовыми ресурсам?
Формы контроля: 

Литература:

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира 10 кл.-
М.: Просвещение, 2018.

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2017.
 Максаковский  В.П.  Экономическая  и  социальная  география  мира.10  кл.-М.:

Просвещение, 2018.
 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 кл.

Тема 4.4. Размещение населения и формы расселения. Миграции населения.

Самостоятельная работа №4

Анализ литературного обзора, работа с периодическими изданиями, работа с учебником
по географии для 10 класса, работа с атласом для 10 класса по географии, со статическими
и картографическими материалами.



Цель работы: выявить факторы размещения населения, урбанизированные регионы мира,
исторические этапы миграции населения в мире.

Знать: контрасты в размещении и плотность населения, уровни и темпы урбанизации, их
регулирование,  крупнейшие  города,  агломерации,  мегаполисы  мира,  понятие
«субурбанизация», «сельское расселение», факторы расселения людей, виды миграции из
причины, исторические этапы миграции населения мира.

Уметь:  показывать  на  карте  мира  высокоурбанизированные  страны,  регионы
густозаселенные, малозаселенные, объяснить причины размещения населения.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. Работа с литературными источниками, периодическими изданиями, со статистическими
и картографическими материалами, с учебником по географии для 10 класса, атласом по
географии для 10 класса.

3. Вопросы повторения:

 перечислить факторы, влияющие на расселение людей
 что  такое  «урбанизация»,  «агломерация»,  «мегалополис»,  «субурбанизация»,

«миграция», эмиграция, иммиграция?
 какие виды миграции существуют?

4. Вопросы самоконтроля:

 какие проблемы возникли в мире вследствие ускоренного роста городов?
 назовите ареалы повышенной плотности населения. Объясните  причины

высокой степени их заселенности.
 какие проблемы возникают в странах и регионах в результате миграции

населения?
Формы контроля: проверка конспекта, устный фронтальный опрос на занятии.

Литература:

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира 10 кл.- М.:
Просвещение, 2018.

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2017.
 Максаковский  В.П.  Экономическая  и  социальная  география  мира.10  кл.-М.:

Просвещение, 2018.
 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 кл.
Раздел 5. География культуры, религий, цивилизаций.

Темы 5.1. От культуры к цивилизации.

Самостоятельная работа №5

Работа  с  научно-популярной  литературой,  с  учебником  по  географии  для  10  кл.,  с
политической картой мира, с компьютером.



Цель  работы:  изучить  географию  культуры,  географическое  распространение
цивилизаций,  дать  характеристику  любому  культурному  объекту,  утвержденному
ЮНЕСКО.

Знать:  что  изучает  география  культуры,  каков  характер  взаимоотношений  природы  и
цивилизаций, изменение географических контуров мировой цивилизации на протяжении
истории, конвекцию ЮНЕСКО.

Уметь:  по  карте  мира  показывать  границы  распространение  мировых  цивилизаций  во
времени.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2.  Работа  с  научно-популярной  литературой,  с  учебником  по  географии  для  10  кл.,  с
политической картой мира, с компьютером.

3. Вопросы повторения:

 что изучает география культуры?
 что такое «цивилизация»?
 какие виды цивилизаций  существуют?
 Каково содержание конвенции?

4. Вопросы самоконтроля:

 какие  цивилизации  не  дожили  до  нашего  времени?  Назовите  их.  Перечислите
современные цивилизации.

 каким образом естественная среда обитания людей влияет на характер цивилизаций?
Приведите примеры.

 перечислите  11  объектов  России,  которые  внесены  в  список  культурного  и
природного наследия человечества, утвержденный ЮНЕСКО?

Формы контроля: реферат, конспект в тетради.

Литература:

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира 10 кл.-
М.: Просвещение, 2018.

 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл.-М.: Дрофа, 2017.
 Максаковский  В.П.  Экономическая  и  социальная  география  мира.10  кл.-М.:

Просвещение, 2018.
 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 кл.

Тема 5.3. Цивилизации Востока.

Самостоятельная работа №6

Работа с научно-популярной литературой, учебными пособиями по географии, истории,
философии, с политической картой мира, с компьютером.

Цель работы: дать характеристику цивилизациям Востока.



Знать:  главные  культурно-исторические  центры  цивилизаций  Востока,  отличительные
черты цивилизацией Востока.

Уметь: по карте мира находить цивилизации Востока.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. Работа с научно-популярной литературой, учебными пособиями по географии

3. Вопросы повторения:

 каковы отличительные черты цивилизаций Востока?
 где находятся «ядра» древнейших восточных цивилизаций?

4. Вопросы самоконтроля:

 какие  вы  знаете  культурные  объекты,  представляющие  восточные  цивилизации,
включенные в список культурного и природного наследия человечества?

Формы контроля: доклады о цивилизациях Востока.

Литература:

 Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная география мира для 10 кл.
 В.П. Максаковский Историческая география мира. –М; 2016
 Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природные заповедники

под охраной ЮНЕСКО.-М., 2019
 Учебные пособия по истории, философии.
 Интернет.

Тема 5.4. Цивилизации Запада.

Самостоятельная работа №7

Работа с научно-популярной литературой, учебными пособиями по географии, истории,
философии, с политической картой мира, с компьютером.

Цель работы: дать характеристику цивилизациям Запада.

Знать:  главные  культурно-исторические  центры  цивилизаций  Запада,  отличительные
черты цивилизацией Запада.

Уметь: по карте мира находить цивилизации Востока.

Инструктаж:

1. Объявить темы, цели, задач

2. работа с научно-популярной литературой, учебными пособиями по географии

3. Вопросы повторения:

 каковы отличительные черты цивилизаций Запада?
 где находятся «ядра» древнейших восточных цивилизаций?

4. Вопросы самоконтроля:



 какие  вы  знаете  культурные  объекты,  представляющие  восточные  цивилизации,
включенные в список культурного и природного наследия человечества?

Формы контроля: доклады о цивилизациях Востока.

Литература:

 Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная география мира для 10 кл.
 В.П. Максаковский Историческая география мир. –М; 2017
 Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природные заповедники

под охраной ЮНЕСКО.-М., 2019
 Учебные пособия по истории, философии.
 Интернет.

Раздел 6. Мировое хозяйство.

Тема 6.6. Международные экономические отношения.

Самостоятельная работа №8

Работа с научно-популярной литературой, с периодическими изданиями, 
картографическим материалом, с учебником по географии за 10 класс.

Цель работы: дать характеристику основным формам международных экономических 
связей.

Знать: формы экономических связей, главные центры мировой торговли, банковского 
капитала, международного туризма, место России в системе международного торгово-
экономических отношений, отрасли международной специализации России, крупнейших 
торговых партнеров России, развитие двусторонних и многосторонних торгово-
экономических связей.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. с учебником по географии для 10 кл., с политической картой мира, с компьютером.

работа  с  периодической  научно-популярной  литературой,  учебными  пособиями  по
географии

3. Вопросы повторения:

перечислить основные формы международных экономических связей.

каково место России в мировой торговле (экспорт и импорт)?

4. Вопросы самоконтроля

приведите примеры стран по каждой форме экономической связи. Обоснуйте свой ответ.

Формы контроля: устный фронтальный опрос.

Литература:



 Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная география мира для 10 кл.
 В.П. Максаковский Историческая география мир. – М; 2017
 Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природные заповедники

под охраной ЮНЕСКО.- М., 2019
 Учебные пособия по истории, философии.
 Интернет.

Раздел 7. Региональная география.

Тема 7.1. Историко-географические регионы мира.

Самостоятельная работа №9

Анализ  литературного  обзора,  работа  с  политической  картой  мира,  учебником  по
географии для 10 кл.

Цель работы: изучить историко-географические регионы мира.

Знать: что такое регион и региональная география, различия историко-географических
регионов мира.

Уметь: показывать на карте историко-географические регионы и показывать их.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. Анализ литературного обзора, работа с политической картой мира, с учебным пособием
по географии для 10 кл.

3. Вопросы повторения:

 что такое регион и региональная география?
 перечислите историко-географические регионы мира, покажите их на карте.
 от каких факторов зависит степень внутреннего единства территорий,  населенных

разными народами?
4. Вопросы самоконтроля:

 в  чем  различие  между  «региональной  физической  географии»  и  «региональной
экономической географии»?

 почему  историко-географические  регионы  мира  могут  служить  основой  для
изучения мира?

 какие  признаки  для  выделения  крупных  историко-географических  регионов  вы
можете предложить?

 Формы контроля: устный опрос, конспект.
Литература:

 Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная география мира для 10 кл.
 В.П. Максаковский Историческая география мир. –М; 2017
 Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природные заповедники

под охраной ЮНЕСКО.-М., 2019
 Учебные пособия по истории, философии.
 Интернет.



Тема 7.10. Экономическая интеграция стран.

Самостоятельная работа №10

Работа  с  периодическими  изданиями,  с  картографическим  материалом,  с  учебным
пособием по географии, по экономике.

Цель  работы:  проанализировать  существующие  в  мире  крупнейшие  интеграционные
союзы.

Знать:  понятие  об  экономической  интеграции,  рол  международных  организаций  в
экономической интеграции стран, крупнейшие интеграционные союзы.

Уметь: показывать на карте страны входящие в крупнейшие интеграционные союзы.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. работа с научно-популярной литературой, учебными пособиями по географии

3. Вопросы повторения:

 что такое экономическая интеграция?
 какие существуют в мире крупнейшие интеграционные союзы?
 как интеграция влияет на географию хозяйства стран-участниц?

4. Вопросы самоконтроля:

чем  отличается  экономическая  интеграция  государств  от  их  обыкновенного
экономического сотрудничества?

какие преимущества дает экономическая интеграция странам, участвующим в ней?

Формы контроля: письменная контрольная работа.

Литература:

 Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная география мира для 10 кл.
 В.П. Максаковский Историческая география мир. – М; 2017
 Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природные заповедники

под охраной ЮНЕСКО.- М., 2019
 Учебные пособия по истории, философии.
 Интернет.

Раздел 8. Глобальные проблемы человечества.

Тема 8.7. Взаимосвязь глобальных проблем.

Самостоятельная работа №11

Работа  с  научно-популярной  литературой  с  периодическими  изданиями,  с
картографическими материалами, со статистическими данными.

Цель работы: выявить причинно-следственные связи глобальных проблем человечества.



Знать:  роль  географии  в  сохранении  и  улучшении  окружающей  среды,  пути
взаимодействия  природы  и  человека,  систематизацию  глобальных  проблем,  сущность
проблем:  экологической,  демографической,  продовольственной,  энергетической,
сырьевой,  сохранения  мира  на  Земле,  причинно-следственные  связи  глобальных,
возможные  позитивные  и  качественные  изменения  ОС  в  результате  хозяйственной
деятельности человека на глобальном, региональном, локальном уровнях.

Уметь:  по  карте  мира  проследить  современное  развитие  процессов  деградации
окружающей среды в результате деятельности человека.

Инструктаж:

1. Объявить тему, цель, задачи

2. работа с научно-популярной литературой, учебными пособиями по географии

3. Вопросы повторения 

- в чем сущность каждой глобальной проблемы мира?

-  есть  ли  взаимосвязь  глобальных  проблем  мира?  Какие  причины,  и  какие  следствия
перечислите.

4. Вопросы самоконтроля:

- почему современную эпоху называют эпохой глобальных проблем?

Формы контроля: письменный опрос в форме тестирования.

Литература:

 Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров Экономическая и социальная география мира для 10 кл.
 В.П. Максаковский Историческая география мир. – М; 2017
 Сокровища человечества: Памятники истории, культуры и природные заповедники

под охраной ЮНЕСКО.- М., 2019
 Учебные пособия по истории, философии.
 Интернет.
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Введение

Эффективная  подготовка  специалистов  среднего  звена,  квалифицированных

рабочих,  служащих  осуществляется  благодаря  сочетанию  теоретического  и

практического  компонентов,  связующим  звеном  между  которыми  является

самостоятельная  работа.  Самостоятельная  работа  направлена  на  систематизацию,

закрепление  и  расширение  теоретических  знаний  и  формирование  общих  и

профессиональных  компетенций.  Её  реализация  осуществляется  на  всех  этапах

обучения, поэтому она может быть, как аудиторной, так и внеаудиторной.

Аудиторная  самостоятельная  работа  предполагает  выполнение  заданий

непосредственно  во  время  занятий,  а  внеаудиторная  самостоятельная  работа

предполагает  выполнение  заданий  преподавателя  обучающимися  во  внеаудиторное

время, но без непосредственного участия преподавателя.

Разнообразие  видов  аудиторной  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы

позволяет расширить спектр заданий процесса профессиональной подготовки.

Аудиторная  самостоятельная  работа  в  профессиональной  образовательной

организации представлена такими видами как конспектирование учебного материала;

работа  с  учебниками,  пособиями,  справочной литературой,  обращение  к  материалам

сети  Интернет;  графическое  представление  учебного  материала  в  форме

технологических или инструктивных карт, графиков, схем.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  может  быть  представлена  такими

видами  как  работа  с  учебной  и  дополнительной  литературой,  предлагаемой

преподавателем,  подготовка  реферата  (доклада,  презентации)  по  дисциплине,

выполнение комплексного домашнего задания, решение отдельных задач, выполнение

графических заданий, подготовка к лабораторно-практическим работам, подготовка к

проведению контрольных мероприятий, выполнение курсовых работ.



Рекомендации по выполнению самостоятельной работы

Методические рекомендации по работе с периодическими изданиями

Правильный  подбор  учебников  рекомендуется  преподавателем,  читающим
лекционный курс. Особое внимание следует обратить на определение основных понятий
курса.  Студент  должен  подробно  разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие
определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться
точного представления о том, что изучаешь.

Алгоритм работы с текстом (документальным источником)
1. Прочти название текста (документального источника) и обдумайте его связь с

ранее изученным материалом.
2. Внимательно прочти весь текст.
3.  Рассмотри  прилагаемые  к  тексту  иллюстрации,  схемы,  постарайся  понять

главное в них.
4.  Начинайте  отвечать  на  вопросы  к  тексту  с  вопросов  ответы,  на  которые

находятся в самом тексте (репродуктивные вопросы).
5. Вопросы ответы, на которые нет в тексте, требуют ваших знаний и умений по

другим темам, дисциплинам или вашего жизненного опыта (вопросы творческого уровня).
Критерии оценки результата 
Уровни освоения
Характеристика уровня
допустимый - Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня
высокий - Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня

- Есть ошибки при ответе на вопросы творческого уровня
оптимальный - Правильные ответы на вопросы репродуктивного уровня

- Правильные ответы на вопросы творческого уровня

Методические рекомендации при подготовке компьютерной презентации

При  подготовке  тематической  презентации  следует  помнить,  что  существуют
требования к созданию и предъявлению слайдов.  Слайды в презентации должны быть
простыми и не содержать более чем семь-восемь строчек текста в каждом. Перегрузка
текстом приводит к тому, что слайды становятся трудночитаемыми, особенно для тех, кто
сидит  далеко:  это  вызывает  у  людей  разочарование  и  антипатию  к  лектору  или  его
выступлению.

1. Требования к тексту
разбивайте текстовую информацию на слайды;
используйте заголовки и подзаголовки;
для  повышения  удобочитаемости  используйте:  форматирование,  списки,
подбор шрифтов.

2. Требования к фону
Рекомендуется использовать:

синий на белом,
черный на желтом,
зеленый на белом,
черный на белом,
белый на синем,
зеленый на красном,
красный на желтом,
красный на белом,
оранжевый на черном,
черный на красном,
оранжевый на белом,



красный на зеленом.

3. Требования к иллюстрациям
Чем абстрактнее материал, тем действеннее иллюстрация.
Что можно изобразить, лучше не описывать словами.
Изображать то, что трудно или невозможно описать словами.
Используйте анимацию,  как  одно  из  эффективных  средств  привлечения
внимания пользователя и управления им.
Используйте видеоинформацию,  позволяющую  в  динамике  демонстрировать
информацию в режиме реального времени, что недоступно при традиционном
обучении.
Помните,  что  видеоинформация  требует  больших  затрат  вычислительных
ресурсов и значительных затрат на доставку и воспроизведение изображения.

4. Требования к звуку
Избыток звука недопустим, т.к. может раздражать обучаемого.
Наилучший  результат  достигается  при  использовании  коротких  озвученных
текстов, усиливающих ключевые моменты курса.
Одновременное  наличие  речевого  сопровождения  и  читаемого  текста  на
экране,  как  правило,  воспринимается  негативно.  Большинство  обучаемых
читают  текст  гораздо  быстрее,  чем  говорит  диктор,  что  быстро  начинает
раздражать.
Наличие  длинных  текстов,  которые  читаются  диктором  не  дословно,  с
различными вариациями,  очень  сильно  отвлекает  обучаемого  от  собственно
темы  обучения  на  поиск  несоответствий,  что  крайне  вредно  для  процесса
обучения.
Использование  текстов,  произносимых  от  первого  или  второго  лица,  в
значительной степени способствует вовлечению обучаемого в процесс.
Если  есть  возможность  использовать  в  курсе  виртуальных  персонажей
(агентов),  способных  «общаться»  с  обучаемым  от  первого  лица,  то
эффективность восприятия темы значительно возрастает.

Методические рекомендации по написанию доклада

1. Общие положения 
1.1. Доклад,  как  вид  самостоятельной  работы  в  учебном  процессе,  способствует

формированию навыков исследовательской работы,  расширяет познавательные
интересы, учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план,  подбирает
основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает
выводы и обобщения. 

1.4. К  докладу  по  крупной  теме  могут  привлекать  несколько  студентов,  между
которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 
2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы

инициативу может проявить и студент. 
2.2. Прежде чем выбрать тему доклада,  автору необходимо выявить свой интерес,

определить,  над  какой  проблемой  он  хотел  бы  поработать,  более  глубоко  ее
изучить. 

3. Этапы работы над докладом 
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 



3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке
доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 
3.4. Обработка и систематизация информации. 
3.5. Разработка плана доклада. 
3.6. Написание доклада. 
3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 
 титульный лист  
 оглавление  (в  нем  последовательно  излагаются  названия  пунктов  доклада,

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 
 введение  (формулирует  суть  исследуемой  проблемы,  обосновывается  выбор

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи
доклада, дается характеристика используемой литературы); 

 основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему
или  одну  из  ее  сторон,  логически  является  продолжением  предыдущего;  в
основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

 заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации); 

 список использованных источников. 
5. Структура и содержание доклада 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. В заключении содержатся  итоги работы,  выводы, к которым пришел автор,  и
рекомендации.  Заключение  должно  быть  кратким,  обязательным  и
соответствовать поставленным задачам. 

5.4. 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. 

5.5. Приложение  к  докладу  оформляются  на  отдельных  листах,  причем  каждое
должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом
верхнем углу. 

6. Требования к оформлению доклада 
6.1. Объем  доклада  может  колебаться  в  пределах  5-15  печатных  страниц;  все

приложения к работе не входят в ее объем. 
6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 
6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
6.4. Должна  быть  соблюдена  последовательность  написания  библиографического

аппарата. 
7. 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.

Регламент  устного  публичного  выступления  –  не  более  10  минут.  Искусство
устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в умении
преподнести  свои  мысли  и  убеждения  правильно  и  упорядоченно,  красноречиво  и
увлекательно.  Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять  трем  основным
критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности,
т.е. соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия
содержания  выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  т.е.  соответствия
достигнутых результатов поставленной цели. Работу по подготовке устного выступления
можно  разделить  на  два  основных  этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка
выступления)  и  коммуникативный  этап  (взаимодействие  с  аудиторией).  Работа  по
подготовке  устного выступления  начинается  с  формулировки темы.  Лучше всего  тему
сформулировать  таким  образом,  чтобы  ее  первое  слово  обозначало  наименование
полученного  в  ходе  выполнения  проекта  научного  результата  (например,  «Технология
изготовления…»,  «Модель  развития…»,  «Система  управления…»,  «Методика
выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять
необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению,
к  декларативности  вместо  глубокого  анализа.  Неудачные  формулировки  -  слишком
длинные или  слишком  краткие  и  общие,  очень  банальные и  скучные,  не  содержащие
проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. Само выступление должно состоять
из  трех  частей  –  вступления  (10-15%  общего  времени),  основной  части  (60-70%)  и
заключения (20-25%). Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя
отчество,  при  необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,
расшифровку  подзаголовка  с  целью  точного  определения  содержания  выступления,
четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной
тезис,  ключевое  положение.  Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную
тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос,
зачем  говорить  (цель)  и  о  чем  говорить  (средства  достижения  цели).  Требования  к
основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 
- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной

памяти;
- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 
В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. Самая частая

ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей неопытности. Результатом
вступления должны быть заинтересованность слушателей, внимание и расположенность к
презентатору и будущей теме. К аргументации в пользу стержневой идеи доклада можно
привлекать  фото-,  видеофрагметы,  аудиозаписи,  фактологический  материал.  Цифровые
данные  для  облегчения  восприятия  лучше  демонстрировать  посредством  таблиц  и
графиков,  а  не  злоупотреблять  их  зачитыванием.  Лучше  всего,  когда  в  устном
выступлении количество цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не
приводить  полностью,  так  как  обилие  цифр  скорее  утомляет  слушателей,  нежели
вызывает  интерес.  План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть
отобрано  оптимальное  количество  фактов  и  необходимых  примеров.  В  научном
выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще  используются  глаголы
настоящего  времени  во  «вневременном»  значении,  возвратные  и  безличные  глаголы,



преобладание  форм  3-го  лица  глагола,  форм  несовершенного  вида,  используются
неопределенно-личные предложения.  Перед тем как использовать  в  своей презентации
корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены,
что аудитория поймет, о чем вы говорите. Если использование специальных терминов и
слов,  которые  часть  аудитории  может  не  понять,  необходимо,  то  постарайтесь  дать
краткую характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе презентации
впервые.  Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы
рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных
положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие
затронутых  вопросов  (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между
частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,
скомканность основных положений, заключения). 

В  заключении     необходимо  сформулировать  выводы,  которые  следуют  из
основной  идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует
хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить
стержневую  идею  и,  кроме  того,  вновь  (в  кратком  виде)  вернуться  к  тем  моментам
основной  части,  которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно
решительным заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки,
их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается
сказанное  в  начале  и  в  конце  доклада  ("закон  края"),  поэтому  вступление  должно
привлечь  внимание  слушателей,  заинтересовать  их,  подготовить  к  восприятию  темы,
ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями),
а  заключение  должно  обобщить  в  сжатом  виде  все  сказанное,  усилить  и  сгустить
основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, что дальше
говорить нечего" (А.Ф. Кони). В ключевых высказываниях следует использовать фразы,
программирующие  заинтересованность.  Вот  некоторые  обороты,  способствующие
повышению интереса: - «Это Вам позволит…» - «Благодаря этому вы получите…» - «Это
позволит избежать…» - «Это повышает Ваши…» - «Это дает Вам дополнительно…» -
«Это делает вас…» - «За счет этого вы можете…» 

После  подготовки  текста  /  плана  выступления  полезно  проконтролировать  себя
вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 
-  Достаточно  ли  я  знаю  по  данному  вопросу,  и  имеется  ли  у  меня  достаточно

данных? 
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 
При  подготовке  к  выступлению необходимо  выбрать  способ  выступления:

устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также  служить  заранее
подготовленные  слайды)  или  чтение  подготовленного  текста.  Отметим,  однако,  что
чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние  выступления  на
аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и
привязывает  к  заранее  составленному  плану,  не  давая  возможности  откликаться  на
реакцию аудитории. Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у
слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз
даже не совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит
об актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая,
энергичная  речь,  отражающая  увлеченность  оратора,  его  уверенность,  обладает
значительной внушающей силой.

Во время выступления важно постоянно  контролировать  реакцию слушателей.
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить
настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение некоторых вопросов придется  сократить



или вовсе отказаться  от  них.  Часто удачная шутка  может разрядить  атмосферу.  После
выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.



Рекомендации по составлению реферата

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  в  форме  реферата  является
индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 
1. титульный лист; 
2. содержание; 
3. введение; 
4. основная часть; 
5. заключение; 
6. список использованных источников; 
7. приложения (при необходимости). 
Примерный  объем  в  машинописных  страницах  составляющих  реферата

представлен в таблице.

Наименование частей реферата Количество страниц

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 10-15 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и
аналитический характер.  Обязательным для реферата  является  логическая  связь между
главами  и  последовательное  развитие  основной  темы  на  протяжении  всей  работы,
самостоятельное  изложение  материала,  аргументированность  выводов.  Также
обязательным является  наличие в  основной части  реферата  ссылок на использованные
источники.  Изложение  необходимо  вести  от  третьего  лица  («Автор  полагает...»)  либо
использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором
этапе  исследуются  следующие  подходы…»,  «Проведенное  исследование  позволило
доказать...»  и  т.п.).  В  заключении  логически  последовательно  излагаются  выводы,  к
которым пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко
характеризовать  решение  всех  поставленных  во  введении  задач  и  достижение  цели
реферата.  Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы  и
отражает  степень  изученности  рассматриваемой  проблемы.  Количество  источников  в
списке  определяется  студентом  самостоятельно,  для  реферата  их  рекомендуемое



количество от 5 до 10. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники,
изданные в  последние  3 года,  а  также  ныне действующие нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате. В приложения следует относить
вспомогательный  материал,  который  при  включении  в  основную  часть  работы
загромождает  текст  (таблицы  вспомогательных  данных,  инструкции,  методики,  формы
документов и т.п.). 

Оформление реферата

При  выполнении  внеаудиторной  самостоятельной  работы  в  виде  реферата
необходимо соблюдать следующие требования: 

• на одной стороне листа белой бумаги формата А-4 
• размер шрифта - 14; Times New Roman, цвет - черный 
• междустрочный интервал - полуторный
• поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого – 1 см, верхнего - 2 см, 
нижнего – 2 см. 
• отформатировано по ширине листа 
• на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 
• в конце работы необходимо указать источники использованной литературы. 
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке

по  фамилии  авторов.  Литература  обычно  группируется  в  списке  в  такой
последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 
учебники, научные статьи и т.п.); 
3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 
организаций и учреждений. 
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до

последнего  названия.  По  каждому  литературному  источнику  указывается:  автор  (или
группа авторов), полное название книги или статьи, место и наименование издательства
(для книг  и  брошюр),  год  издания;  для журнальных статей  указывается  наименование
журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее
название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные. Приложения следует
оформлять  как  продолжение  реферата  на  его  последующих  страницах.  Каждое
приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается
слово  "Приложение"  и  его  номер.  Приложение  должно  иметь  заголовок,  который
располагается  по  центру  листа  отдельной  строкой  и  печатается  прописными  буквами.
Приложения  следует  нумеровать  порядковой  нумерацией  арабскими  цифрами.  На  все
приложения в тексте  работы должны быть ссылки.  Располагать  приложения следует в
порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата

Срок  сдачи  готового  реферата  определяется  утвержденным графиком.  В  случае
отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать
реферат.  Срок  доработки  реферата  устанавливается  руководителем с  учетом сущности
замечаний и объема необходимой доработки.  Реферат оценивается  по системе:  Оценка
"отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит
грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами.

Оценка  "хорошо"  выставляется  за  грамотно  выполненный  во  всех  отношениях
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. Оценка
"удовлетворительно"  выставляется  за  реферат,  который  удовлетворяет  всем
предъявляемым  требованиям,  но  отличается  поверхностью,  в  нем  просматривается
непоследовательность  изложения  материала,  представлены  необоснованные  выводы.
Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  за  реферат,  который  не  носит



исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной
теме,  выводы  носят  декларативный  характер.  Студент,  не  представивший  в
установленный срок готовый реферат по дисциплине учебного плана или представивший
реферат,  который  был  оценен  на  «неудовлетворительно»,  считается  имеющим
академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке сообщения

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.

Любое  устное  выступление  должно  удовлетворять трем  основным  критериям,
которые  в  конечном  итоге  и  приводят  к  успеху:  это  критерий  правильности,  т.е.
соответствия  языковым  нормам,  критерий  смысловой  адекватности,  т.е.  соответствия
содержания  выступления  реальности,  и  критерий  эффективности,  т.е.  соответствия
достигнутых результатов поставленной цели.

Работу  по  подготовке  устного  выступления  можно  разделить  на  два  основных
этапа:  докоммуникативный  этап  (подготовка  выступления)  и  коммуникативный  этап
(взаимодействие с аудиторией).

Работа  по  подготовке  устного  выступления  начинается  с  формулировки  темы.
Лучше  всего  тему  сформулировать  таким  образом,  чтобы ее  первое  слово обозначало
наименование  полученного  в  ходе  выполнения  научного  результата  (например,  «Роль
глаголов прошедшего времени в произведениях А.П. Чехова…» и пр.). Тема выступления
не должна быть перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества
вопросов  приведет  к  их  беглому  перечислению,  к  декларативности  вместо  глубокого
анализа.  Неудачные формулировки - слишком длинные или слишком краткие и общие,
очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста
и т.д.

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего
времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%).

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при
необходимости  место  учебы/работы,  статус),  название  доклада,  расшифровку
подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение
стержневой идеи. Стержневая идея понимается как основной тезис, ключевое положение.
Стержневая  идея  дает  возможность  задать  определенную  тональность  выступлению.
Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о
чем говорить (средства достижения цели).

Требования к основному тезису выступления:
 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления;
 суждение  должно  быть  кратким,  ясным,  легко  удерживаться  в

кратковременной памяти;
 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия.

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех.
Самая  частая  ошибка  в  начале  речи  –  либо  извиняться,  либо  заявлять  о  своей

неопытности.  Результатом  вступления  должны  быть  заинтересованность  слушателей,
внимание и расположенность к презентатору и будущей теме.

К  аргументации  в  пользу  стержневой  идеи  можно  привлекать  фото-,
видеофрагменты,  аудиозаписи,  фактологический  материал.  Цифровые  данные  для
облегчения  восприятия  лучше  демонстрировать  посредством  таблиц  и  графиков,  а  не
злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью,
так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес.



План  развития  основной  части  должен  быть  ясным.  Должно  быть  отобрано
оптимальное количество фактов и необходимых примеров.

В  научном  выступлении  принято  такое  употребление  форм  слов:  чаще
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении,  возвратные и
безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола,  форм несовершенного вида,
используются неопределенно-личные предложения. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может
не понять,  необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них,
когда употребляете их впервые.

Самые  частые  ошибки  в  основной  части  доклада  -  выход  за  пределы
рассматриваемых  вопросов,  перекрывание  пунктов  плана,  усложнение  отдельных
положений  речи,  а  также  перегрузка  текста  теоретическими  рассуждениями,  обилие
затронутых  вопросов (декларативность,  бездоказательность),  отсутствие  связи  между
частями  выступления,  несоразмерность  частей  выступления  (затянутое  вступление,
скомканность основных положений, заключения).

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной
идеи  (идей)  выступления.  Правильно  построенное  заключение  способствует  хорошему
впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую
идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части,
которые  вызвали  интерес  слушателей.  Закончить  выступление  можно  решительным
заявлением.  Вступление  и  заключение  требуют  обязательной  подготовки,  их  труднее
всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в
начале  и  в  конце  сообщения  ("закон  края"),  поэтому  вступление  должно  привлечь
внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее
(не  вступление  важно  само  по  себе,  а  его соотнесение  с  остальными  частями),  а
заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную
мысль, оно должно быть таким, чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить
нечего.
В  ключевых  высказываниях  следует  использовать  фразы,  программирующие
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса:

 «Это Вам позволит…»
 «Благодаря этому вы получите…»
 «Это позволит избежать…»
 «Это повышает Ваши…»
 «Это дает Вам дополнительно…»
 «Это делает вас…»
 «За счет этого вы можете…»

После  подготовки  текста/плана  выступления  полезно  проконтролировать  себя
вопросами:

 Вызывает ли мое выступление интерес?
 Достаточно  ли  я  знаю  по  данному  вопросу,  и  имеется  ли  у  меня  достаточно

данных?
 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время?
 Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту?

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные
слайды)  или  чтение  подготовленного  текста.  Отметим,  однако,  что  чтение  заранее
написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние  выступления  на  аудиторию.
Запоминание  написанного  текста  заметно  сковывает  выступающего  и  привязывает  к
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей,
какой  бы интересной  и  важной темы она  ни  касалась.  И наоборот,  иной раз  даже  не



совсем  складное  выступление  может  затронуть  аудиторию,  если  оратор  говорит  об
актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего.  Яркая,
энергичная  речь,  отражающая  увлеченность  оратора,  его  уверенность,  обладает
значительной внушающей силой.

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем
длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более
тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова
одного  предложения,  вообще  забывают  его  начало.  Необходимо  избегать
сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос,
нужно постараться передать информацию по частям.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной.
После  сложных выводов или длинных предложений  необходимо сделать  паузу,  чтобы
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если
выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем
пять с половиной секунд.

Особое  место  занимает  обращение  к  аудитории.  Известно,  что  обращение  к
собеседнику  по  имени  создает  более  доверительный  контекст  деловой  беседы.  При
публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными
обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас
это  не  оставит  равнодушными».  Подобные  доводы  к  аудитории  –  это  своеобразные
высказывания,  подсознательно  воздействующие  на  волю  и  интересы  слушателей.
Выступающий  показывает,  что  слушатели  интересны  ему,  а  это  самый  простой  путь
достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей.
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить
настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение некоторых вопросов придется  сократить
или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу.

После  выступления  нужно  быть  готовым к  ответам  на  возникшие  у  аудитории
вопросы.
Темы сообщений:

 Образовательные информационные ресурсы.
 Свободно распространяемые программные продукты
 Запись информации 
 Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей
 Защита информации, антивирусная защита

Методические рекомендации по работе над конспектом

Алгоритм составления конспекта:
o Определите цель составления конспекта.
o Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части,

выделяйте главные мысли, выводы.
o Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
o Наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы)

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
o В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие

их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
o Составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения  писать

сокращенно,  выписывать  только  ключевые  слова,  вместо  цитирования  делать  лишь
ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения.



o Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание,
располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.

o Используйте  реферативный  способ  изложения  (например:  "Автор  считает...",
"раскрывает...").

o Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.

Правила конспектирования:

Для грамотного написания конспекта необходимо:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные
данные.

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
3. Составить план - основу конспекта.
4. Конспектируя,  оставить  место  (широкие  поля)  для  дополнений,  заметок,  записи

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более

важное значение, чем в подробном изложении.
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.
7. Применять  определенную  систему  подчеркивания,  сокращений,  условных

обозначений.
8. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на

источник с указанием страницы.
9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов

в  тексте.  У  каждого  цвета  должно  быть  строго  однозначное,  заранее
предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для
записи  конспекта,  то:  красным  цветом  -  подчеркивайте  названия  тем,  пишите
наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов,
и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения
большой части текста используется отчеркивание.

10. Учитесь  классифицировать  знания,  т.е.  распределять  их по  группам,  параграфам,
главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями,
русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать.

При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами:
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания.
2. На полях тетради отчёркивания, например, вертикальные.
3. Заключать основные понятия, законы, правила и т. п. в рамки.
4. Пользоваться при записи различными цветами.
5. Писать разными шрифтами.
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать

оглавление.

Методические рекомендации при создании сравнительной таблицы

Составление сравнительной таблицы по теме – это вид самостоятельной работы
студента  по  систематизации  объёмной  информации,  которая  сводится  (обобщается)  в
рамки  таблицы.  Формирование  структуры  таблицы  отражает  склонность  студента  к
систематизации  материала  и  развивает  его  умения  по  структурированию  информации.
Краткость  изложения  информации  характеризует  способность  к  её  свертыванию.  В
рамках  таблицы  наглядно  отображаются  как  разделы  одной  темы  (одноплановый
материал),  так  и  разделы  разных  тем  (многоплановый  материал).  Такие  таблицы
создаются  как  помощь  в  изучении  большого  объема  информации,  желая  придать  ему
оптимальную форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер,



а  его  качество  оценивается  по  качеству  знаний  в  процессе  контроля.  Оформляется
письменно.

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объёма информации,
сложности её структурирования и определяется преподавателем. Ориентировочное время
на подготовку –1 ч.

Задания  по  составлению  сводной  таблицы  планируются  чаще  в  контексте
обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию.

Роль преподавателя:
 определить тему и цель;
 осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу.

Роль студента:
 изучить информацию по теме;
 выбрать оптимальную форму таблицы;
 информацию  представить  в  сжатом  виде  и  заполнить  ею  основные  графы

таблицы;
 пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по заданной

теме.
Критерии оценки:
 соответствие содержания теме;
 логичность структуры таблицы;
 правильный отбор информации;
 наличие  обобщающего  (систематизирующего,  структурирующего,

сравнительного) характера изложения информации;
 соответствие оформления требованиям;
 работа сдана в срок.
Темы:

- Создание сравнительной таблицы современных микропроцессоров
- Создание сравнительной таблицы устройств памяти компьютера. 
- Создание сравнительной таблицы внешних устройств, подключаемых к ПК

Методические рекомендации по составлению блок-схем

Блок-схема  –  это  графические  обозначения,  содержащие  основные  понятия,
правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.

Для  разработки  схем   по  заданной  теме  нужно  найти  информацию  с  разных
источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и составить
схему в  программе Word при помощи автофигур.  Схема  должна содержать  основные
аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема  составляется индивидуально.
Работа  должна  быть  представлена  на  бумаге  формата  А4  в  печатном

(компьютерном)  или  рукописном  варианте,  автофигуры  должны  быть  эстетически
правильно оформлены (вид, размер, цвет, расположение на листе).

Общие требования:
1.  Блок-схема   состоит  из  нескольких  тематических  разделов  связанных  между

собой логически.
2. Элементами работы могут быть:
 информационные  блоки,  соединенные стрелками  или выносками,  текстовыми

связками;
 столбцы  и  строки,  на  пересечении  которых  в  ячейка  сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
 краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).
3. При желании можно добавить поясняющую картинку или фотографию.



Структура работы
Объем работы не более 3 листов
1 лист – титульный;
2-3 листа – тематический материал;
4 лист – список литературы.
Критерии оценивания: 
Блок-схема составлена, верно, если:
 графы  схемы  заполнены  полностью,  соответствуют  изучаемому  материалу,

соблюдены требования к внешнему оформлению;
 основные  требования  к  заполнению  граф  схемы   соблюдены,  но  при  этом

допущены  недочеты,  например:  имеются  неточности  в  изложении  материала,
имеются упущения в оформлении;

Схема составлена не верно, если:
 тема  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание  проблемы,

допущены грубейшие ошибки в оформление работы.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая  рекомендация  к выполнению самостоятельной работы студентов
по учебной  дисциплине  Естествознание  разработана  для  студентов  специальности
51.02.03 «Библиотековедение»(базовый уровень).

Содержание  методических  рекомендаций  по  «Естествознанию»  направлено  на
достижение следующих целей:

•освоение  знаний  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и  методах
естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;

•овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений
окружающего  мира,  восприятия  информации  естественно-научного  и  профессионально
значимого  содержания;  развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  и
критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;

•воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законной  природы  и  ис-
пользования  достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации  и  повышения
качества жизни;

•применение  естественно-научных  знаний  в  профессиональной  деятельности  и
повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;  грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Естествознание»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;

- готовность  к  продолжению  образования,  повышению  квалификации  в
избранной  профессиональной  деятельности  с  использованием  знаний  в  области
естественных наук;

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук
для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;

-  умение  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей  среды,
бытовой и производственной деятельности человека;

- готовность  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  естественно-научные
знания с использованием для этого доступных источников информации;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;

-• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач в области естествознания;

•метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;



- применение  основных методов познания  (наблюдения,  научного эксперимента)
для  изучения  различных  сторон  естественно-научной  картины  мира,  с  которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

- умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  для  их
достижения на практике;

- умение  использовать  различные источники  для  получения  естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;

•предметных:
-• сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;

-•  владение  знаниями  о  наиболее  важных  открытиях  и  достижениях  в  области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники
и технологий;

- сформированность  умения  применять  естественно-научные  знания  для
объяснения  окружающих  явлений,  сохранения  здоровья,  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,  рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;

-•  сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-
научных  наблюдений,  опытов,  исследований  и  оценки  достоверности  полученных
результатов;

-• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,  использовать  различные
источники  информации  для  подготовки  собственных  работ,  критически  относиться  к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

-• сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и
оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь
критериев с определенной системой ценностей.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ К
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

При реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины
«Естествознание» в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  (ППССЗ)
максимальная  учебная  нагрузка  обучающихся  составляет  по  специальности
СПО 51.02.03 «Библиотековедение» гуманитарного профиля профессионального
образования  —  114  часов,  из  них  обязательная  аудиторная  нагрузка
обучающихся,  включая  практические  занятия,  —  78  часов,  внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 36 часов.

Наименование разделов и тем
Самостоятельная

работа

Раздел 1. ФИЗИКА 12

Тема 1.1 Механика 2

Тема  1.2  Основы  молекулярной  физики  и
термодинамики

2

Тема 1.3 Основы электродинамики 2

Тема 1.4 Колебания и волны 2

Тема 1.5 Элементы квантовой физики 4

Раздел 2. ХИМИЯ 10

Тема 2.1 Общая и неорганическая химия 4

Тема 2.2 Органическая химия 2

Тема 2.3 Химия и жизнь 4

Раздел 3. БИОЛОГИЯ 14

Тема 3.1 Клетка 4

Тема 3.2 Организм 4

Тема 3.3 Вид 2

Тема 3.4 Экосистема 4



Всего 45



СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

№ Тема Вид работы Инструктаж
Форма

контроля

1 2 4 5 6

1 Механика Работа с 
литературой, 
подготовка 
доклада 
(презентации
) по теме

Изучить тему «Законы
сохранения 
механической энергии
в окружающих 
явлениях». 
Подготовить доклад 
(презентацию)

Устное 
сообщение (3-5
мин) или 
презентация

2 Основы
молекулярн
ой физики и
термодинам
икикинетич
еской
теории  и
термодинам
ики

Работа с 
литературой, 
написание и 
составление 
глоссария, 
конспекта, 
презентации

Изучить темы:

«Агрегатные 
состояния веществ». 
Составить глоссарий 

Что такое 
температура?  
Написать конспект 

Тепловой двигатель и 
охрана окружающей 
среды. Выполнить 
презентацию

Глоссарий

Конспект

Презентация 

3 Основы 
электродин
амики

Работа с 
литературой
, написание 
и 
составление
доклада,  
презентации

Изучить темы:

Электростатические. 
Подготовить  
презентацию.

А.С. Попов 
изобретатель 
радио . 
Подготовить 
доклад

Презентация

Устное
сообщение (3-5

мин)

4 Колебания
и волны

Работа с 
литературой
, написание 
и 
составление
кластера и 
конспекта

Изучить темы:

Колебания и волны в 
окружающих 
явлениях, составить 
кластер
Звуковые волны. 
Ультразвук. 

Кластер

Конспект



Написать конспект.
5 Элементы

квантовой
физики

Работа с 
литературой
, написание 
и 
составление
доклада, 
презентации

Изучить темы:

Использование 
ядерной и атомной 
энергии в мирных 
целях. Подготовить 
презентацию.

Открытие 
радиоактивности. 
Подготовить доклад.

Устное
сообщение (3-5

мин)

Презентация

5 Общая  и
неорганиче
ская химия

Работа с 
литературой
, 
составление
кластера

Работа с 
литературой
, написать 
конспект

Изучить  тему:
«Электролитическая
диссоциация»,
составить кластер

Изучить тему: 
«Общая 
характеристика 
подгруппы галогенов 
(от фтора до йода). 
Благородные газы». 
Написать конспект. 

Кластер

Конспект

7 Органическ
ая химия

Работа с 
литературой
, написать 
конспект

Изучите  темы:
Амины.
Аминокислоты.
Белки.
Гетероциклические
соединения.
Нуклеиновые
кислоты.

Написать конспект.

Конспект

8 Химия в 
жизни

Работа с 
литературой
, подготовка
доклада

Изучите тему «Химия 
в жизни человека», 
подготовьте доклад  и 
вопросы к нему.

Устное 
сообщение по 
докладу

9 Клетка Работа с 
литературой
, подготовка
докладов

Изучить темы: 
«Структура и 
функции хромосом. 
Аутосомы и половые 
хромосомы» 

«Вирусы — 
возбудители 

Кластер

Конспект



инфекционных 
заболеваний; понятие 
об онковирусах. 
Вирус 
иммунодефицита 
человека (ВИЧ). 
Профилактика ВИЧ-
инфекции». 
Подготовьте кластеры
и напишите конспект 
по темам

10 Организм Работа с 
литературой
, подготовка
докладов

Изучите тему и 
подготовьте доклады 
Методы селекции. 
Генетические 
закономерности 
селекции. Учение Н. 
И. Вавилова о центрах
многообразия и 
происхождения 
культурных растений. 
Биотехнология, ее 
достижения, 
перспективы развития

Устное 
сообщение по 
докладу

11 Вид Работа с 
литературой
, подготовка
докладов

Изучите  тему  и
подготовьте  доклады:
Усложнение  живых
организмов на Земле в
процессе  эволюции.
Антропогенез  и  его
закономерности.
Экологические
факторы
антропогенеза:
усложнение
популяционной
структуры  вида,
изготовление  орудий
труда,  переход  от
растительного  к
смешанному  типу
питания,
использование  огня.
Происхождение
человеческих рас.

Устное 
сообщение по 
докладу

12 Экосистема Работа с 
литературой

Изучите  тему  и
подготовьте  доклады:
Биологический

Устное 
сообщение по 



, подготовка
докладов

круговорот  (на
примере  круговорота
углерода).  Основные
направления
воздействия  человека
на  биосферу.
Трансформация
естественных
экологических систем.
Особенности
агроэкосистем
(агроценозов).

докладу
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Введение
Самостоятельная  работа  –  планируемая  учебная,  учебно-исследовательская,

научно-исследовательская  работа  студентов,  выполняемая  во  внеаудиторное  время  по



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

Самостоятельная  работа  студентов  (СРС)  не  только способствует  эффективному
усвоению  учебной  информации,  способов  осуществления  познавательной  или
профессиональной  деятельности,  но  и  воспитанию  у  обучающихся  таких
профессионально  значимых личностных качеств,  как  ответственность,  инициативность,
креативность, трудолюбие. 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской
деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности
и  организованности,  творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и
профессионального  уровня,  содействует  оптимальному  усвоению  студентами  учебного
материала,  развитию  их  познавательной  активности,  готовности  и  потребности  в
саморазвитии.

Задачами СРС являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических

умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
-  формирование  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную

документацию и специальную литературу;
-  развитие  познавательных  способностей  и  активности  студентов:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
-  формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
-  использование  материала,  собранного  и  полученного  в  ходе  самостоятельных

занятий  на  семинарах,  на  практических  и  лабораторных  занятиях,  при  написании
курсовых  и  выпускной  квалификационной  работ,  для  эффективной  подготовки  к
итоговым зачетам и экзаменам.

Объем времени, отведенный на выполнение самостоятельной работы
На освоение БД «Искусство предусмотрено 78 час, в том числе самостоятельной

работы обучающегося –36 часов.

Формы самостоятельной работы студентов
Формы самостоятельной  работы студентов,  обучающихся  по  специальности

54.02.06 «Изобразительное искусство и черчение» по БД «Искусство следующие:
 Подготовка к тесту, зачету, контрольной работе
 Подготовка и защита реферата
 Подготовка и защита доклада, сообщения по заданной преподавателем теме
 Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  литературы,

самостоятельное изучение материала
 Выполнение  заданий,  связанных  с  самостоятельным  поиском  и

аналитической обработкой информации (подготовка презентаций, заполнение таблиц)
 Написание сочинений и эссе
 Выполнение творческих заданий (подготовка тематической беседы, обзора

на заданную или выбранную самостоятельно тему)

Методические рекомендации
по конкретным формам самостоятельной работы

Подготовка к тесту, зачету, экзамену, контрольной работе



1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному (выданному) на
учебном занятии.

2.  Прочитайте  тот же материал по учебнику,  иным источникам,  в т.ч.  Интернет
ресурсам, рекомендованным преподавателем.

3. Постарайтесь разобраться с непонятными, в частности новыми терминами. Часто
незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и лабораторно-
практических занятиях на должном уровне.

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или
предложенные в данных методических указаниях.

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими словами».
6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов.
7.  Освоив  теоретический  материал,  приступайте  к  выполнению  заданий,

упражнений; решению задач, составлению графиков, таблиц и т.д.
Критерии оценки:
- качество уровня освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач

или ответе на практико-ориентированные вопросы;
- обоснованность и четкость изложения ответа.
При  выполнении  самостоятельной  работы  на  компьютере категорически

запрещается:
-  работать  в  компьютерном  классе  или  читальном  зале  библиотеки  без

согласования с педагогом (библиотекарем) и (или) в его отсутствии;
-  самостоятельно  включать  или  выключать  электроприборы,  компьютер,  другие

технические средства.
Время на подготовку к тесту, зачету, контрольной работе – от 1 до 2 часов

Подготовка и защита доклада, сообщения по заданной преподавателем теме
1.  Внимательно  прочитайте  задание  преподавателя  и  определите  цель  доклада,

сообщения.
2. Подберите материал, который будет включен в доклад (сообщение)
3. С учетом цели и подобранного материала составьте план доклада и скомпонуйте

фрагменты  материала  в  соответствии  с  планом.  Напишите  доклад  целиком.  Имейте  в
виду, что чтение одной страницы А4, набранной 12 шрифтом, займет около 3-х минут.

Рекомендуемый общий план доклада:
-  Формулировка  темы,  ее  актуальность,  важность  в  контексте  вашей  будущей

специальности, постановка проблемы (или цели данного доклада)
- Степень изученности темы (кто из ученых данной области изучал эту тему, какие

мнения, суждения, выводы существуют)
- Теоретические аспекты данной темы
-  Вывод  (варианты  решения  проблемы  или  подведение  итога  основной  части

доклада)
- Перечень использованных источников
4. Подберите иллюстративный материал (картинки, фотографии)
5. Подготовьте мультимедийную презентацию
6.  Несколько  раз  прочитайте  доклад  с  использованием  мультимедийной

презентации, откорректируйте его по времени. Не забудьте оставить резерв времени для
ответов на возможные вопросы преподавателей и аудитории. До 4 часов

Показатели оценки:
- полнота раскрытия темы доклада;
- грамотное построение материала;
- подача материала: четкое устное изложение, наличие примеров, веских доводов,

выводов;



- качество презентации;
- способность четко и компетентно отвечать на вопросы аудитории.

Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  литературы,
самостоятельное изучение материала

1.Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному (выданному) на
учебном занятии.

2.Прочитайте  тот  же  материал  по  учебнику,  иным источникам,  в  т.ч.  Интернет
ресурсам, рекомендованным преподавателем.

3.Постарайтесь разобраться с непонятными, в частности новыми терминами. Часто
незнание терминологии мешает воспринимать материал на теоретических и лабораторно-
практических занятиях на должном уровне.

4.Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, имеющиеся в учебнике или
предложенные в данных методических указаниях.

Показатели оценки:
- качество уровня освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач

или ответе на практико-ориентированные вопросы;
- обоснованность и четкость изложения ответа.

Выполнение  заданий,  связанных  с  самостоятельным  поиском  и
аналитической обработкой информации (подготовка планов, таблиц, схем)

Подготовка плана.
- Внимательно прочитайте задание преподавателя и определите цель работы.
- Подберите материал, который будет включен в работу
- С учетом цели и подобранного материала составьте план работы и скомпонуйте

материал в соответствии с планом.
Показатели оценки:
- качество уровня освоения учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач

или ответе на практико-ориентированные вопросы;
- обоснованность и четкость изложения ответа.
Подготовка презентаций
1. Разработать план презентации. Обязательные разделы:
- Титульная страница (первый слайд);
- Введение;
- Основная часть презентации (обычно содержит несколько подразделов);
- Заключение.
2. Подобрать текст к иллюстрациям.
4. Создать презентацию/видеоролик.

Краткие методические рекомендации по подготовке презентации
Презентация  должна  быть  интересной  и  наглядной,  не  утомляйте  слушателя

монотонным текстом или переизбытком ярких цветов.
Следите за тем, чтобы текст не сливался с фоном, учитывайте, что на проекторе

контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или близкий к
нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).

Всегда указывайте заголовок слайда (каждого слайда презентации). Отвлёкшийся
слушатель в любой момент должен понимать, о чём сейчас речь в вашем докладе!

Размер  шрифта  для  основного  текста  лучше  выбрать  от  24  до  28  (зависит  от
выбранного типа шрифта).



Менее важный материал можно оформить шрифтом от 20 до 24.
Сделайте последний слайд с благодарностью за внимание!
Написание сочинений и эссе
4.6.1.Написание эссе на тему
Эссе (фр.  “еssai”  –  попытка,  проба,  очерк)  –  это  жанр  сочинения.  Эссе

подразумевает  свободу  творчества.  Это  размышление  по  поводу  когда-то  нами
услышанного, прочитанного или пережитого. Пишется в свободном стиле и композиции,
на любую тему.  Цитировать других авторов можно, но умеренно и к случаю. Эссе — это
абсолютно самостоятельная работа, написанная собственным стилем и языком, поэтому,
чем  меньше  цитат,  тем  лучше. 
На  первом  плане  эссе  —  личность  автора.  Его  мысли,  чувства,  отношения  к  миру
становятся основой для сочинения. При написании эссе могут возникнуть трудности. Это
и подборка темы, и стиль написания, и нестандартный взгляд на какую-нибудь проблему. 

По  построению  эссе  —  это  динамичное  чередование  спорных  высказываний,
вопросов, установка на разговорную интонацию и лексику. 

Темы эссе обычно подаются в виде цитат известных людей или утверждений,  с
которыми пишущий может согласиться или не согласиться, аргументируя свое мнение.

Именно поэтому рекомендуется начинать эссе со слов "я солидарен(на) с данным
мнением" или "не могу сказать, что думаю так же, как автор", или "данное утверждение
кажется мне спорным, хотя по некоторым пунктам я присоединяюсь к этому мнению".

Второе  предложение  должно  содержать  объяснение  того,  как  было  понято
утверждение. Писать нужно от себя - что, по мнению пишущего, хотел сказать автор и
почему  ему  так  кажется.  Основная  часть  эссе  -  это  развернутое  изложение  авторской
точки зрения, по принципу "я считаю так, потому что ...". Можно обращаться за помощью
к другим цитатам и афоризмам, с которыми солидарен пишущий.

Заключение  эссе  -  вывод.  Это  обязательный  пункт,  делающий  произведение
завершенным.

Критерии  оценки:  в  содержании  эссе  оцениваются  в  первую  очередь  умение
изложить свою позицию и свои взгляды на заданную тему.

Написание сочинения (сочинения-отзыва) на тему
1. Обдумайте тему сочинения. Определите, какова основная мысль будущего

сочинения.
2. На черновике составьте план сочинения
3. Сформулируйте  свою  точку  зрения  и  аргументируйте  свою  позицию,

выстраивая рассуждение в рамках заявленной темы
4. Строго  придерживайтесь  избранной  темы;  сочинение  должно  быть

логичным, представлять собой развернутый ответ на основной вопрос-тезис
5. Продумайте  композицию  сочинения.  Композиция  состоит  из  трех

обязательных элементов: вступления, основной части и заключения.
6. Обращайте  внимание  на  речевое  оформление  и  соблюдение  норм

грамотности
7. Сочинение  пишите  разборчивым  почерком,  синей  или  чёрной  пастой;

соблюдайте поля
8. Рекомендуемый объем не менее 350 слов
9. Вначале  напишите  черновик.  Перечитайте  готовое  сочинение  через

некоторое  время.  Исправьте  смысловые  и  орфографические  ошибки,  которые  вы
заметили.

Показатели (критерии) оценки:
- Соответствие теме
- Аргументация. Привлечение литературного материала
- Композиция и логика рассуждения



- Качество письменной речи
- Грамотность
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная,  выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного



участия.  Согласно требованиям ФГОС, внеаудиторная самостоятельная работа является
обязательной для каждого студента. Формы организации внеаудиторной самостоятельной
работы и объём времени на её выполнение находят отражение:
- в рабочем учебном плане по каждой специальности;
- в рабочих программах учебных дисциплин.
        Методические  рекомендации по выполнению самостоятельных работ являются
частью основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности
51.02.03  «Библиотековедение»,  составлены  с  учетом  требований  ФГОС  основного
среднего образования и ФГОС СПО. 
Функции самостоятельной работы:
- информационно-обучающая;
- развивающая;
- ориентирующая;
- стимулирующая;
- воспитывающая
         Методические рекомендации освещают виды и формы СРС по ключевым темам,
систематизируют  формы  контроля  СРС  и  содержат  методические  рекомендации  по
отдельным аспектам освоения дисциплины: анализ текста, текстовая деятельность, устная
и письменная речь, использование учебно-вспомогательной литературы.
Основная  цель  методических  рекомендаций  состоит  в  обеспечении  студентов
необходимыми  сведениями,  методиками  и  алгоритмами  для  успешного  выполнения
самостоятельной  работы,  в  формировании  устойчивых  навыков  и  умений  по  разным
аспектам  обучения  литературы,  позволяющих  самостоятельно  решать  учебные  задачи,
выполнять  разнообразные задания,  преодолевать  трудные моменты в  отдельных видах
СРС. 
Результаты изучения дисциплины в соответствии с ФГОС: 
-        воспитание уважения к родной литературе;
-        понимание роли языка как основы успешной социализации личности;
-        формирование  мировоззрения,  основанного  на  диалоге  культур,  осознание  своего
места в поликультурном мире;
-        способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
-        способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность
речевого самосовершенствования;
-        владение основными видами речевой деятельности;
-        овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
межкультурного общения;
-        способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности;
-        умение извлекать необходимую информацию из различных источников;
-        сформированность понятий о нормах русского литературного языка;
-        сформированность умений создавать устные и письменные высказывания различных
типов и жанров на метапредметном уровне;
-        владение навыками самоанализа и самооценки собственной речи;
-        умение анализировать текст;
-        умение составлять различные тексты;



-        сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
-        сформированность представлений о системе стилей языка.
 Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  отдельным  этапом  образовательного
процесса  и  строится  по  определённому  технологическому  циклу,  предполагающему
следующую последовательность этапов проведения:
- планирование.
- отбор материала, выносимого на самостоятельную работу.
- методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы.
- оценка самостоятельной работы.
Критериями  оценки  результатов  самостоятельной внеаудиторной  работы  студента
являются:
- уровень освоения студентом учебного материала;
- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- уровень сформированности общих знаний и умений;
- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Формы  контроля  обучающихся:   анализ, презентации, работа  с  текстом,  работа  со
словарями и др.
Виды самостоятельной работы обучающихся:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы): 
- составление схем и таблиц по тексту; 
- конспектирование текста; 
- выписки из текста; 
- работа со словарями и справочниками, 
- учебно-исследовательская работа; 
для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекции (обработка текста); 
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); 
- составление плана и тезисов ответа; 
- составление таблиц для систематизации учебного материала; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
- подготовка рефератов, докладов; 
- тестирование и др.;



II. ТЕМЫ И ВИДЫ СРС
Темы дисциплины Содержание СРС

Тема 1.1. Башкирский речевой этикет Составлять  ассоциограммы  и

разрабатывать  мнемонические  средства

для  закрепления  лексики,  запоминания

грамматических правил и др.

Тема 1.2. Фонетика. Сингармонизм Использовать  образцы  в  качестве  опоры

для  составления  собственного  текста

(например,  справочного  или

энциклопедического характера). 

Тема  1.3.  Словообразование  и  ударение  в
башкирском языке. Речевой этикет башкир

Описывать  различные  события,  факты,

явления,  комментировать  их,  делать

обобщения  и  выводы  на  башкирском

языке. 

Тема 1.4.  Имя существительное.  Рассказ  о
себе

Использовать образец в качестве опоры для

составления собственного мини-рассказа.

Тема 1.5. Республика Башкортостан. 
Предлоги, союзы и частицы  в башкирском 
языке

Описывать  различные  факты,  события,

явления,  комментировать  их,  делать

обобщения и выводы.

Тема  1.6.  Категория  принадлежности.
Шэжэрэ  –  письменное  наследие
башкирского народа

Составить родословную (шәжәрә) своей
семьи.

Тема  1.7.  Интонация  вопросительного  и
повествовательного  предложений.  Моя
семья. О себе

Составить  коммуникативные  ситуации  по

теме,  выполнить  грамматические

упражнения.

Тема  1.8.   Категория  принадлежности. Написать мини-рассказ о своем друге.



Термины родства и дружбы

Тема 1.9.  Употребление терминов родства.
Интонация  повествовательного
предложения

Составить  рассказ  о  своих  соседях,

выполнить грамматические упражнения.

Тема  2.1.  Глагол.  Мой  учебный  день.
Пожелания

Дать  полезные  советы  своим  друзьям  для

успешной  сдачи  экзаменов,  выполнить

грамматические упражнения.

Тема  2.2.   Повелительное  наклонение.
Здоровый образ жизни

Составить  монологическое  высказывание

по  пройденной  лексике,  выполнить

грамматические упражнения.

Тема 2.3. Правила этикета.  Междометие Составлять  развернутый  план,  конспект,

реферат,  аннотацию  устного  выступления

или  печатного  текста,  в  том  числе  для

дальнейшего  использования  в  устной  и

письменной  речи  (например,  в  докладах,

интервью,  собеседованиях,  совещаниях,

переговорах).  Составить  реферат  о

правилах  поведения  в  общественных

местах.

Тема  2.4.  Изъявительное  наклонение.
Режим дня

Составить  монологическое  высказывание

по  пройденной  лексике,  о  режиме  дня.

Составлять  буклет,  брошюру,  каталог

(например,  с  туристической  информацией,

меню, сводом правил).

Тема  2.5.  Глагол  II лица  единственного  и
множественного числа. Досуг. Спорт

Составлять  развернутый  план,  конспект,

реферат,  аннотацию  устного  выступления

или  печатного  текста,  в  том  числе  для

дальнейшего  использования  в  устной  и

письменной  речи  (например,  в  докладах,



интервью,  собеседованиях,  совещаниях,

переговорах).  Составить  коммуникативные

высказывания,  выполнить  грамматические

упражнения.

Тема 2.6.  Отдых.  Каникулы.  Путешествия.
Порядок слов в простом предложении

Составить  план  путешествий  по

достопримечательностям  природы

Башкортостана, родного края.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ

3.1. Методические рекомендации по работе над подготовкой презентаций
Цель: развитие познавательных способностей  и  активности  студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности.
Оформление презентации. 
1. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот 

же шаблон оформления. 
2. Кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В 

презентациях не принято ставить переносы в словах. 
3.  Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны.
4.  Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями).
3.2. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на определенную тему.
 Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:
1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием.
2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки.
3. Составить план доклада.
4. Написать план доклада, в заключение которого обязательно выразить своё мнение и 
отношение к излагаемой теме и её содержанию.
5. Прочитать текст и отредактировать его.
6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной работы.
 Примерная структура доклада:
1.   Титульный лист 
2.   Текст работы
3.   Список использованной литературы
3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 
работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 
включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 
реферат имеет научно-информационное назначение.
 В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:
1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением.
2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата.
3.     Заключительный - оформление реферата.
4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.)
 Структура реферата:
1. Титульный лист
2. Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 
указываются страницы.
Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 
вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 
источников и литературы.
Объем введения составляет 2-3 страницы.
3. Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, может 
состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части глубоко 
и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 
противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 
и оцениваются с особой тщательностью и вниманием.



4. Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа эволюции и 
тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о способах решения 
существенных вопросов.
Объем заключения 2-3 страницы.

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
оценивается посредством текущего контроля самостоятельной работы студентов. 
Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объема 
приобретаемых студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится на 
практических и семинарских занятиях и во время консультаций преподавателя.

Максимальное количество баллов  «отлично» студент получает, если:
• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом
данного материала.
Оценку «хорошо» студент получает, если:
• неполно, но правильно изложено задание;
• при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя;
• дает правильные формулировки, точные определения,
понятия терминов;
• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом
данного материала.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
• неполно, но правильно изложено задание;
• при изложении была допущена 1 существенная ошибка;
• знает и понимает основные положения данной темы, но
допускает неточности в формулировке понятий;
• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» студент получает, если:
• неполно изложено задание;
• при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ИНФОРМАЦИИ 
ЛИТЕРАТУРА

Для обучающихся:

1. Абубакирова,  Л.Ф.  Практикум  по  истории  башкирского  литературного  языка

[Электронный ресурс]  /  Л.Ф. Абубакирова,  Г.Р.  Шайхутдинова,  З.Р.  Шайхутдинова.  —

Электрон.  дан.  — Уфа :  БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 75 с.  — Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/72489. — Загл. с экрана.

Для преподавателя:

1. Закон «О языках народов Российской Федерации» - Москва, 2005.

2. Закон «О языках народов Республики Башкортостан» - Уфа, 1999.

Интернет-ресурсы:

1. http//www.bash.ru

2. http//www.bashedu.ru
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