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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своѐ время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта 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 свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений аспирантов; 

 углубление и расширение теоретических знаний;

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и

навыков; 

 развитие исследовательских умений;

 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная;

 внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины;

 уровень образования и степень подготовленности аспирантов;

 необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной

работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачѐту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачѐтных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачѐта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных еѐ видов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа аспиранта во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 
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Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведѐн в рабочей программе дисциплины.  

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

 конспектирование текста; 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 составление плана текста; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 подготовка публичных выступлений; 
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 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчѐтной документации по выполнению 

лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 

 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана проведения эксперимента; 

 составление отчѐтной документации по результатам экспериментирования; 

 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчѐтной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчѐтной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 
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При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 

перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

  выбрать тему и определить цель выступления; 

  осуществить сбор материала к выступлению; 

  организовать работу с источниками;  

 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из 

практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа аспиранта включает в себя:   

для овладения знаниями: 

 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

 составление плана доклада; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

 составление презентации; 

 составление библиографического списка по теме доклада; 

 подготовка к публичному выступлению; 

 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

 публичное выступление; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачѐт по дисциплине может быть проведѐн в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачѐту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

дополнительной учебной литературы;  
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 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос и 

предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачѐт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

 составить алгоритм решения основных типов задач; 

 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, продолжительность и форму 

проведения экзамена (устный или письменный), систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно 

прочитать теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные 

ответы на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчѐтом искомых величин. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Лебедев С. А. Философия науки. Словарь основных терминов. М., 2004. эл.ресурс 

2 Лебедев С. А. Философия науки. Краткая энциклопедия. М., 2008. эл.ресурс 

3 
Лебедев С. А., Рубочкин В. А. История и философия науки. Уч.-метод. пособие. М., 

2010. 
эл.ресурс 

4 Степин В. С. История и философия науки. М., 2011. эл.ресурс 
5 Философия науки /под ред. С. А. Лебедева. Учебник. М., 2004. эл.ресурс 
6 Философия науки. Хрестоматия М., 2005. эл.ресурс 

 

Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Введение в философию и методологию науки. Екатеринбург, 2010. эл.ресурс 
2 Ильин В. В. Теория познания. Эпистемология. М., 1994. эл.ресурс 
3 Кохановский В. Н. Философия и методология науки. Ростов-на-Дону, 1999. эл.ресурс 
4 Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М., 1995. эл.ресурс 
5 Фейерабенд П. Избранные труды по феноменологии науки. М., 1986. эл.ресурс 
6 Хюбнер К. Критика научного разума. М., 1994. эл.ресурс 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ 

п/п 
Наименование URL 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

2 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/36737  

3 Тренинг "Как развивать критическое мышление" https:// summercamp.ru  

4 Образовательный портал Koncpekt.ru 

https://koncpekt.ru/metodicheskaya-

kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-

master-klass-razvitie-kriticheskogo-

myshleniya-uchaschihsya.html  

5 

Psychology.ru - Психология на русском языке: новости, 

библиотека, информация о событиях и возможностях 

обучения 

http://www.psychology.ru  

6 
Психея – информационная страница психолога. Библиотека. 

Полезная информация из мира психологии 
http://www.psycheya.ru  

7 ИПС «КонсультантПлюс»  http://www.consultant.ru  

8 
Scopus: база данных рефератов и цитирования издательства 

Elsevier 

https://www.scopus.com/customer/profile

/display.uri  

9 Е-library: электронная научная библиотека https://elibrary.ru  

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/36737
https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-master-klass-razvitie-kriticheskogo-myshleniya-uchaschihsya.html
https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-master-klass-razvitie-kriticheskogo-myshleniya-uchaschihsya.html
https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-master-klass-razvitie-kriticheskogo-myshleniya-uchaschihsya.html
https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obrazovatelnye-tehnologii/2143-master-klass-razvitie-kriticheskogo-myshleniya-uchaschihsya.html
http://www.psychology.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://elibrary.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутрипредметные и 

межпредметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своѐ время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта 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 свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений аспирантов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п. 
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 

 уровень образования и степень подготовленности аспирантов; 

 необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачѐту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачѐтных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачѐта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных еѐ видов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа аспиранта во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведѐн в рабочей программе дисциплины.  

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

 конспектирование текста; 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 составление плана текста; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 подготовка публичных выступлений; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
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 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчѐтной документации по выполнению 

лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 

 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана проведения эксперимента; 

 составление отчѐтной документации по результатам экспериментирования; 

 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчѐтной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчѐтной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 
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перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

  выбрать тему и определить цель выступления; 

  осуществить сбор материала к выступлению; 

  организовать работу с источниками;  

 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из 

практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа аспиранта включает в себя:   

для овладения знаниями: 

 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

 составление плана доклада; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

 составление презентации; 

 составление библиографического списка по теме доклада; 

 подготовка к публичному выступлению; 

 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

 публичное выступление; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачѐт по дисциплине может быть проведѐн в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачѐту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 
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 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос 

и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачѐт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

 составить алгоритм решения основных типов задач; 

 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, продолжительность и форму 

проведения экзамена (устный или письменный), систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно 

прочитать теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные 

ответы на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчѐтом искомых величин. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

• 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Удачина Н.А., Франюк Е.Е. Учебное пособие для аспирантов всех направлений и специальностей. 

Екатеринбург.УГГУ.  2019.-85 с. 
35 

2 

Афанасенко Е.П. Обогащение полезных ископаемых. Учебное пособие по английскому языку для 

студентов 2 курса специализации «Обогащение полезных ископаемых» ОПИ очного и заочного 

обучения, Екатеринбург. Изд. УГГУ.2015п.л.3 

50 

3 

Безбородова С.А. Английский язык. Деловое письмо. Учебное пособие по английскому языку для 

магистрантов всех направлений и специальностей. 2-е издание. Испр и доп. Изд. УГГУ. 

Екатеринбург 2018 г. п.л.5.0 

20 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Скалабан В.Ф. Английский язык для студентов технических вузов [Электронный ресурс]: 

основной курс. Учебное пособие/ Скалабан В.Ф.— Электрон.текстовые данные.— Минск: 

Высшая школа, 2009.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20053.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

2 
Радионова Л.Д.  Английский язык: подготовка к тестированию: учебное пособие по английскому 

языку для всех специальностей и направлений обучения, Екатеринбург, УГГУ, 2015 
20 

3 
Голицынский Ю. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. Изд. «Каро», С.-

Петербург, 2017. 576 с.  
40 

 

• 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Юсупова Л.Г. Учебное пособие для аспирантов всех направлений и специальностей очного и 

заочного обучения. Екатеринбург, УГГУ, 2017. П.л.5,25 
70 

2 

Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. 

Володина. — Электрон.текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Электронный 

ресурс 

3 

Немецкий язык для технических вузов = DeutschfurtechnischeHochschulen : учебник для 

студентов вузов, обучающ-хся по техническим направлениям подготовки (квалификация 

(степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. 

Гайвоненко ; Федеральный институт развития образования. - 13-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Кнорус, 2017. - 510 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509 

40 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для самостоятельной работы студентов/  

Электронный 

ресурс 

2 

Грамматика современного немецкого языка [Текст]: учебник для вузов / [Л. Н. Григорьева и 

др.] ;послесл. Л. Н. Григорьевой ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филолог.фак. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия; Санкт-Петербург : Филологический факультет СПбГУ, 2013. - 243 с. 

1 

3 
Пионтик  Ж.И. Немецкий язык.  Учебное пособие для студентов горно- механического 

факультета , 2 курс. 2 изд. испр. Доп. Екатеринбург, изд. УГГУ, 2017, 5 п.л. 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/61842.html
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• 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

Основная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Трушкина И.А.. Французсуий язык. Учебное пособие для магтстрантов и аспирантов горных и 

геологических специальностей. Екатеринбург, УГГУ, 2016, 2,6 печ.л. 
50 

2 

Алекберова И.Э. Французский язык. Lefranais. Courspratique [Электронный ресурс]: практикум 

/ И.Э. Алекберова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российская международная 

академия туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-829-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51863.html 

Электронный 

ресурс 

3 
Трушкина И.А. Грамматика французского языка: учебное пособие для студентов всех 

специальностей. УГГУ, 2014. - 45 с. 
20 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Тетенькина Т.Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тетенькина 

Т.Ю., Михальчук Т.Н.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2010.— 

287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20166 — ЭБС «IPRbooks» 
Электронный 

ресурс 

2 
Трушкина И.А. Грамматика французского языка. Учебное пособие по французскому языку 

для студентов всех специальностей и направлений. Екатеринбург. УГГУ. 2011.-44 с. 
15 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

• 

Английский язык 

Вид источника Примеры: названия источников Примеры: Ссылки 

Медиа-источники Электронные версии журналов:  

―MiningMagazine‖ 

―Mining Journal‖ 

―Oil and Gas Journal‖ 

 

http://www.miningmagazine.com 

http://www.mining-journal.com 

http://ogj.com 

 

• 

Немецкий язык 

Вид источника Примеры: названия источников Примеры: Ссылки 

Официальные 

порталы 

Официальный сайт Европейского 

Союза 

http://www.europa.eu – Europa – the official 

website of the European Union 

Медиа-источники Электронные версии газет:  

―Spiegel‖ 

―Welt‖ 

 

http://www.spiegel.de/wirtschaft 

http://www.welt.de/wirtschaft 

 

• 

Французский язык 

Вид источника Примеры: названия источников Примеры: Ссылки 

Медиа-источники Электронные версии газет:  

― LeFigaro ‖ 

 

http://www. Lefigaro.fr 

 

http://www.iprbookshop.ru/51863.html
http://www.iprbookshop.ru/20166
http://www.miningmagazine.com/
http://www.mining-journal.com/
http://ogj.com/
http://www.europa.eu/
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PREFACE 

Предлагаемое учебное пособие предназначено для работы в группах 
аспирантов, соискателей и научных работников, готовящихся к сдаче 
вступительного экзамена по английскому языку. Его также можно ис-

пользовать при работе в студенческих группах с углубленным изучением 
английского языка. Цель пособия - развитие коммуникативных умений и 
навыков речевой деятельности различных видов, а также навыков 
аннотирования и реферирования научной литературы. 

Пособие состоит из трех частей, каждая из которых включает в себя 
несколько уроков. В первой части даются методические указания: 
раскрывается содержание вступительного испытания и экзамена на сдачу 

кандидатского минимума по иностранному языку, рассматриваются виды 
чтения, приводятся образец экзаменационного билета и критерии оценки. 

Вторая часть включает в себя оригинальные тексты практически по 
всем специальностям. 

Третья часть посвящена письменному деловому общению. 
Теоретический и практический материал, представленный в учебном 

пособии, поможет аспирантам подготовиться к участию в международных 
конференциях, усовершенствовать навыки чтения и перевода оригинальной 
научной литературы, подготовить устные или письменные высказывания по 
теме диссертационной работы, изложить содержание прочитанного в формах 
резюме и аннотации. 

Часть, посвященная деловой переписке, способствует выработке у 
студентов умения общаться на английском языке по проблемам, связанным с 
научной деятельностью, вести деловую переписку с учеными как в России, 
так и за рубежом. 
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Part I 

APPLYING THEORY TO PRACTICE 

Unit I 

REQUIREMENTS FOR THE ENTRANCE EXAM IN A FOREIGN 

LANGUAGE 

Exam Structure 

1. Reading and translation into Russian of the original scientific text in the 

specialty. The volume of the text is 2500 - 3000 characters. 

2. Retelling of the original scientific text in the specialty (on foreign 

language). The volume of the text is 3000 - 3500 characters. 

3. Conversation with the examiner in a foreign language on questions, 

related to the specialty and future scientific research. 

Speech activities tested during the exam. 

Reading. The applicant must demonstrate the ability to read and understand 

the original literature in the specialty, based on the studied language material, 

professional background knowledge, language and contextual guessing skills. The 

skills of the student, search and browsing reading are assessed. 

Written translation of a scientific text in a specialty is assessed taking into 

account the general adequacy of the translation, that is, the absence of semantic 

distortions, compliance with the norm and usage of the target language, including 

the use of terms. 

Oral speech. The read text is assessed taking into account the volume and 

correctness of the extracted information, the adequacy of the implementation of the 

communicative intention, meaningfulness, consistency, semantic and structural 

completeness, the normality of the text; the ability to determine the range of issues 

considered in the text and to identify the main facts emphasized in the text is 

assessed within a short time. 

Speaking. At the entrance exam, the applicant must demonstrate mastery of 

a prepared monologue speech, as well as an unprepared monologue and dialogical 

speech in a situation of official communication within the program requirements of 

the university course passed. Content, adequate implementation of communicative 

intention, consistency, coherence, semantic and structural completeness, 
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normativity of the statement are assessed. 

Knowledge of language material. At the entrance exam, the applicant must 

demonstrate the orthoepic skills formed at the university when reading aloud and 

speaking. When controlling the written translation of the text and in the oral 

expression, the applicant's possession of general scientific and special vocabulary, 

terms and terminological phrases, phraseological combinations, idioms, non-

equivalent vocabulary, etc. should be taken into account. 

Knowledge of abbreviations, conventions, the ability to correctly read 

formulas, symbols, etc., is also a prerequisite for the exam for the applicant. 

At the entrance exam, the applicant must demonstrate proficiency in the 

grammatical minimum of a university course in a foreign language, namely: 

1) word order of a simple sentence; 

2) complex sentence - compound sentence; 

3) conjunctions and relative pronouns; 

4) elliptic sentences; 

5) sequence of tenses; 

6) conjunctionless subordinate clauses; 

7) use of personal forms of the verb in active and passive constructions; 

8) passive constructions; 

9) functions of the infinitive - the infinitive in the function of the subject, 

definition, circumstance. 

Phrases: object case with infinitive, nominative with infinitive, infinitive in 

function of an introductory term, infinitive in compound nominal predicate “be 
plus infinitive” and in compound modal predicate, “for plus noun plus infinitive”; 

10) functions of the participle - participle in the function of definition and 

attributive participle phrases; independent participle phrases; 

11) functions of a gerund - a gerund in the function of a subject, addition, 

definitions, circumstances; gerundial phrases; 

12) subjunctive mood; 

13) modal verbs - modal verbs with simple and perfect infinitives; functions 

of the verbs “should and would”; 
14) conditional sentences; 

15) pronouns, words substitutes, compound and paired conjunctions, 
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comparative - contrastive phrases. 

The applicant must be proficient in all types of reading: study, explore, 

search and revision reading. 

Revision reading is aimed at acquaintance with the topic scientific text, and 

the examinee must show the ability to concisely convey the content of the text based 

on the extracted information. 

Exploratory reading provides the applicant with an opportunity to show his 

ability to analyze the development of a topic and the general idea of the author of a 

scientific article, as well as to understand in general at least 70 % (per cent) of the 

main information. 

Learning reading aims at a complete and accurate understanding of the 

content of the text. 

All types of reading are aimed at the result - to learn to read a foreign text 

fluently in your specialty. 

Free reading provides for the formation of skills isolate basic semantic 

blocks in the readable one, determine structural and semantic core, highlight the 

main thoughts and facts, find logical connections, exclude redundant information, 

group and combine the highlighted provisions according to the principle 

community, as well as the formation of the skill of language guessing, as well as 

forecasting incoming information. 

To develop some basic translation skills you need to know information about 

the features of the scientific functional style, and also have an idea of such concepts 

as an equivalent and an analogue; translation transformations; compensation for 

translation losses, contextual replacements; polysemy of words; dictionary and 

contextual meaning of the word; coincidence and divergence of the meanings of 

international words - “false friends” of the translator. 
Unit II 

ASSESSMENT OF POSTGRADUATES’ KNOWLEDGE 

As we have already noted in the first unit, at the entrance exam, the applicant 

must demonstrate the ability to use the spelling, orthoepic, lexical and grammatical 

norms of the studied language within the university program and use them correctly 

in all types of speech communication in the field of science. 

Studying reading of the original text in the specialty: 

“Excellent” - full translation (100 %) adequate to the semantic content of 
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the text in Russian. The text is transmitted grammatically correctly, lexical units 

and syntactic structures characteristic of the scientific style of speech are translated 

accordingly; 

“Good” - full translation (90 - 100 %), lexical, grammatical and stylistic 

shortcomings are noted, they do not interfere with the general understanding of the 

text, but do not correspond to the norms of the target language specified by the style 

of scientific presentation; 

“Satisfactory” - a fragment of the text proposed in the exam is not fully 

translated, with a large number of lexical, grammatical and stylistic mistakes that 

lead to a misunderstanding of the content of the scientific text; 

“Unsatisfactory” - translation of less than one second of the text with a 

large number of lexical, grammatical and stylistic mistakes that lead to a 

misunderstanding of the content of the scientific text. 

Viewing reading of the original text in the specialty with the transfer of its 

content: 

“Excellent” - a complete presentation of the main content of the text 

fragment; 

“Good” - the text is conveyed semantically adequately, but the content is 

not conveyed in full; 

“Satisfactory” - the text is conveyed too briefly with a significant distortion 

of the meaning; 

“Unsatisfactory” - less than 50 % of the main the content of the text, there 

is a material distortion of the content text. 

Conversation with examiners in a foreign language on issues related to the 

specialty and future scientific research. 

When talking with examiners in a foreign language, issues related to the 

specialty and future scientific work, monologue speech is assessed at the level 

independently prepared and unprepared statements. 

Particular attention is focused on the topic of the specialty and future work 

on the dissertation through dialogue, with discussion of issues related to scientific 

work, as well as on everyday topics. 

The evaluation criteria: 

“Excellent” - competent and expressive speech. Right lexical and 

grammatical constructions are used if mistakes are made, then immediately 
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corrected by the speaker. Style scientific statement is sustained throughout the 

conversation. Volume statements meet the requirements - 10 - 15 sentences. The 

speaker understands and adequately answers questions; 

“Good” - when pronouncing grammatical mistakes. The volume of the 

statement corresponds the requirements. Questions the applicant understands 

completely, but the answers are sometimes difficult. Scientific style is sustained in 

70 - 80 % of statements; 

“Satisfactory” - grammatical mistakes are made, sometimes very serious. 

The volume of the statement is no more than 4. Both the questions asked and the 

answers are difficult. Scientific style is sustained in no more than 30 - 40 % of 

statements; 

“Unsatisfactory” - incomplete statement (less than 4), many grammatical, 

lexical and phonetic mistakes. The examiner does not understand the questions and 

cannot answer. 

Unit III 

PREPARATION FOR WRITTEN TRANSLATION 

OF SCIENTIFIC LITERATURE 

Written translation involves a number of stages. 

1st stage. Acquaintance with the original. Careful reading of everything text 

using a dictionary as needed. 

2nd stage. Allocation of logical parts of the original. 

Dividing the text into complete semantic segments - sentences, paragraphs, 

periods. 

3rd stage. Draft translation of the text. Consistent work on logically 

separated parts of the original. 

4th stage. Re-reading the original, checking the completed translation in 

order to control the correct transfer of the content. 

5th stage. Final editing of the translation with the corrections. 

6th stage. Translation of the title. 

When translating, it is important to distinguish between truly international 

words, that is, similar in spelling and sound in different languages and coinciding 
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in meaning, from words that, with their external similarity, have different 

meanings. Words of the second category are especially dangerous for those 

performing written translation, as they are often misleading and cause gross 

semantic mistakes. Such words are called pseudo-international words, or “false 
friends of the translator”.

International words in Russian, as a rule, have a narrower special meaning. 

So, for example, the word revolution in Russian has only one meaning - 

“revolution, coup”, while in English the basic meaning of the word revolution is 
“circular rotation, a complete revolution of the wheel of a car”.

International words present a known difficulty when translating, since, 

naturally, first of all you use the corresponding international word in Russian, and 

the translator often overlooks other meanings of this word or another form of its 

use. 

So, in modern translations, words are often incorrectly used practically, 

formal, dramatic. 

Under “false friends of the translator” we mean words more often of Latin 

and Greek origin that have a similar spelling, but different meanings in English and 

Russian. 

Accurate - точный, а не аккуратный
Actual - фактический, а не актуальный
Object - цель, предмет, а не объект
Prospect - вид, перспектива, а не проспект
Subject - вопрос, предмет, а не субъект
Technique - метод, методика, а не техника It lasted the whole decade. 

Это продолжалось целое десятилетие. 

She has a very fine complexion. 

У неё прекрасный цвет лица.
The vast majority of these words have only one meaning. They are truly 

international. 

For example: 

Expert - эксперт и знаток, сведущий специалист, специалист Control - 

контроль и руководство, управление, надзор, проверка Dramatic - 

драматический, драматичный, неожиданный, яркий, впечатляющий, 
сенсационный
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“False friends of the translator” are divided into three groups. 
1. Words that have an external similarity (sound and spelling) with the 

words of the Russian language, but the meaning of which does not always 

coincide. 

Decade - десятилетие 

Popular - народный, популярный 

Nation - нация, народ, страна 

Crisis - кризис, конфликт, напряженная ситуация 

2. Great help to people when transferring “false friends of the translator” 
can provide English-Russian and Russian-English dictionary of “false friends of 
the translator” by V. V. Akulenko. 

3. The dictionary contains a detailed analysis of over 1000 English words, 

in the overwhelming majority of abstract meaning that Russians analogs. 

PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Translate the following sentences into Russian, paying attention 

to the translation of ambiguous words (“false friends of the translator”). 
1. A physician working with X-rays must be something of a physicist. 

2. The faculty of the New Orleans University consists of the best 

scholars, especially in Arts. 

3. Little Oliver Twist was very much afraid of the master in the 

working house. 

4. Michael Jackson has lost many of his fans after the scandal. 

5. There are many creeperers in the conservatory. 

6. Mendeleyev was a great student of chemistry. 

7. The work of a compositor is rather difficult. 

8. The crew of the boat consisted of her husband, his two mates, three 

engineers, twelve firemen and ten able-bodied seamen. 

Task 2. Translate the following text, paying attention to the translation 

of international words. 

These outcomes have been most pronounced where the past transition state 

structures have been weak and fractured, allowing parts of the government to be 
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captured by groups whose major objective is to use the state to legitimate or mask 

their acquisitions of wealth. (Poor outcome can also occur when stronger 

governments fail to create a modicum of prudential regulation for financial and 

capital markets). 

The international financial institutions must bear some of the responsibility 

for these outcomes, because they requested and required transition governments to 

privatize rapidly and extensively, assuming that private ownership would, by itself, 

provide sufficient incentives to share holders to monitor managerial behavior and 

encourage firms’ good performance. 

Task 3. Translate the following sentences from Russian into English, 

paying attention to the highlighted words. 

1. Правительство, которое обрушивается на такие политические 
организации, может быть лишь правительством, которое боится своего 
народа. 

2. В 80-е годы прошлого века консервативная партия исповедовала 
настолько радикальные принципы управления страной, что им вряд ли 
можно найти пример в истории Соединённого Королевства. 

3. Прежде отношения между служащими этих управлений и пра-

вительства были гармоничными. 
4. Для принятия обоснованного решения необходимо учитывать по 

крайней мере шесть факторов. 
5. Материалы в остальных разделах носят несколько умозрительный 

характер. 
6. Спустя три года картина существенно изменилась. 
7. Для этого требуется глубокое изучение звёзд и применение 

сложных теорий. 
8. Война за независимость в Америке - прямой прототип наци-

онально-освободительных войн в колониальных и полуколониальных 
странах в настоящее время. 

9. Это буквальный перевод текста. 
10. Мне нравится участие в работе этого журнала, однако я не имею 

никаких обязательств перед его редакцией. 
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Unit IV 

NEOLOGISMS. TRANSLATION OF NEOLOGISMS 

Neologisms are new words that have not yet been registered in dictionaries, 

or new meanings of words not fixed by dictionaries, already existing in the 

language. 

To understand the meaning of the neologism, it is necessary: 

1) to find out the meaning of a word from the context; 

2) refer to the latest edition of one of the English-Russian or Russian- 

English dictionaries and try to find the given word in the section “New words”;
3) try to figure out the meaning of the new word, based on its 

structure, 

i. e. to determine whether it is formed by the existing word-formation model. 

When translating neologisms, the following translation methods are 

used: 

1) transcription; 

2) transliteration; 

3) calquing; 

4) descriptive translation. 

Translation methods for transcribing neologisms: 

Beatles - Битлз
briefing - брифинг
Transliteration nowadays is practically not used: 

inauguration - инаугурация
Benelux countries - страны Бенилюкс
Examples of calquing neologisms (i.e. reproduction by means of the 

Russian language of meaning and morphological structure new English word or 

phrase): 

air bridge - воздушный мост shadow 

cabinet - теневой кабинет nuclear 

umbrella - ядерный зонтик brain trust 

- мозговой трест Examples of 

descriptive translation: 

to lobby - посылать делегатов для оказания давления на членов 
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парламента, депутатов округа 

buck-passer - человек, любящий перекладывать ответственность на 
других 

PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Translate the following sentences containing neologism words. 

1. The pill was sugar-coated. 

2. She is air-minded. 

3. Summer at last. You look summary too. 

4. We are the not-wanteds. 

5. There are people who have much and those who have nothingwell, you 

see. I’m among muchers. 

6. A man doesn’t come a thousand and odd miles to be not-at-homed at 

the end of it. 

7. The white tiled, gleaming-tapped bathroom. 

8. It was a dehumanized apartment. 

9. Ireland has a right to nationhood. 

10. Is the child a mouth-breather? 

Task 2. Translate the following sentences, accurately defining the 

meanings of the highlighted words and expressions. 

1. Volunteers work in nurseries and playrooms in children’s hospitals, in 

the golden age clubs and veteran hospitals. 

2. Executives have to keep workers satisfied in order to reduce job 

hopping. 

3. European head-hunters typically stalk their prey by telephone. They 

seldom write and never show up at a candidate’s current place of employment. 

4. Americans are traditionally self-conscious about exclusive displays of 

patriotism, and will deride such excess as “Fourth of July” speech. 

5. ...on the left stands a man in a very dark suit with very dark tie, very dark 

glasses, very while shirt, and very bald head, a cap, Feebie, CIA, something like 

that. 
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Task 3. Translate the text into Russian in accordance with the style 

requirements. Comment on the translation of the neologisms that you come 

across. 

Net Gain: a Pollyanna-ISH View of Online Personals 

When I first went to work at Nerve.com, the online sex and culture magazine, 

I knew very little about the “personals” side of the site. No, I was a big editorial 
snob, too busy soliciting personal essays on Canadian toplessness to pay much 

attention to the tech-heads to my left, who were beta testing classified ad databases. 

Little did I know about the real literary revolution taking place - that out of the inky 

duckling of the print personal and was emerging this proud and freaky swan, the 

online profile. 

The old-style personal ad was a solitary two-line cry for help, delivered with 

haiku-length concision. The language was as coy as that of a real estate ad: 

Rubenesque meant fat, generous meant rich patsy, artistic meant broke. Two types 

of daters were assumed to use these ads: the extremely lonely and those with 

narrowly specific sexual kinks. Before a meeting one likely knew very little about 

one’s date, other than the fact that he or she would be sporting a glittery beret as a 
signal. 

Task 4. Translate the following neologisms into English: 

1) искусство воздействия на массы
2) рассматривать по пунктам
3) закрытие (ликвидация) завода
4) ноу-хау
5) пикетирование
6) быть членом профсоюза
7) переносной компьютер
8) челночная дипломатия
9) “ящик” (телевизор)

10) утечка мозгов
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Unit V 

AMERICANISMS. TRANSLATION OF AMERICANISMS 

For written translation from English into Russian, knowledge of 

Americanisms is of the greatest importance. They certainly do not change the basics 

of the English language (grammatical structure and basic vocabulary), but they also 

create certain inconveniences when translating scientific articles, and not only. 

In grammar, difficulties of Americanisms’ translation are the following. 
Instead of Present Perfect they use Past Simple (Indefinite). 

They just left instead They have just left. 

Past Simple instead of Past Perfect. 

After he came back home he ate dinner (instead of after he had come). 

In the American version, there is a tendency for non-compliance with the 

sequence of tenses. 

For example: 

He said he is felling bad. 

In the structure of the sentence in the American equivalent, there is another 

words order, for example, adverbs are often preceded by verb: 

For example: 

He then asked for another appointment. 

The so-called “economy” of words is also appeared in the omission of 

“should” in additional clauses. 
For example: 

They suggested that I (should) do it myself. 

The use of prepositions and articles can also consider some difficulties of 

translating Americanisms, since they differ from the British equivalent. 

The presence or absence of dots in abbreviations is an example of the 

difference between American and British punctuation. 

Prepositions: 

on the street (US), in the street (UK) - на улице bill out a 

form (US), bill in a form (UK) - заполнить do over (US), 

do up (UK) - переделать Articles: 

one thing or the other (US), one or other thing (UK) go to 

the hospital (US), go to hospital (UK) 
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There are significant lexical differences between American and British 

English. 

PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Give two variants - British and American - of the words that 

correspond to the definitions. 

1. A line of people or vehicles that are waiting for something. 

2. A device that moves up and down inside a tall building and carries people 

from one floor to another. 

British American Meaning of the word 

tube/underground subway метро
flat apartment квартира
barrister lawyer адвокат
engine motor мотор
a receptionist a desk clerk администратор
a primary school an elementary school a 

junior school 

начальная школа

an aerial an antenna антенна
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3. A major road that has been specially built for fast travel over long 

distances. 

4. An area of building where people can leave their cars. 

5. A large vehicle that is used to transport goods by road. 

6. A vehicle without an engine that can be pulled by a car or a van. It 

contains beds and cooking equipment so that people can live and spend their 

holidays in it. 

7. A liquid which is used as a fuel for motor vehicles. 

Task 2. Translate the sentences into Russian. Pay attention to 

Americanisms. 

1. The baggage claim area was right under the main hall of the airport. 

2. A flat in America is called an apartment; what they call a flat is a 

puncture in your tyre. 

3. If you ask for suspenders in a man’s shop you receive a braces... and 

should you ask for a pair of braces, you receive a queer look. 

4. A friend of mine gives me a fill-in on how Castello is running the country. 

5. The stark rundown of household budget was all too familiar. 

6. He updated me on the recent events. 

7. Why has crime sky-rocketed in California? 

8. Those who were interested in the same thing hung around. 

9. In his 36 years in New York’s prison department he never once let up on 

his fight against capital punishment. 

10. Sorry, we had the run-in, but it was all my fault. 

Task 3. Divide the following words into two groups: British and 

American, paying attention to the spelling of the words. 

Favorite - favourite, apologize - apologise, labour - labor, catalogue - 

catalog, theatre - theater, counselor - counsellor, license - licence, color - colour, 

hypnotise - hypnotize, center - centre, programme - program,

queue/line; lorry/truck; motorway/expressway, highway; caravan/trailer; 

lift/elevator; petrol/gas, gasoline; car park/parking lot 
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specialize - specialise, traveller - traveler, humour - humor, archaeology - 

archeology, dialog - dialogue, defence - defense, neighbour - neighbor, kilometre - 

kilometer. 

Trousers - pants (брюки), gas - petrol (бензин), freeway - motorway 

(шоссе), a boot - a trunk (багажник), candy - sweets (конфеты), a flashlight - a 

torch (фонарик), autumn - fall (осень), an apartment - a flat (квартира), a diaper - 

a nappy (подгузник), underground - subway (метро), sidewalk - pavement 

(тротуар), a lift - an elevator (лифт), first floor - ground floor (первый этаж), post 

- mail (почта), cookies - biscuits (печенье), chips - French fries (картофель фри), 

pharmacy - chemist's (аптека), a truck - a lorry (грузовик), rubbish - garbage 

(мусор), crazy - mad (сумасшедший), holiday - vacation (отпуск), to wait in line 

- to queue (стоять в очереди), a shopping cart - a trolley (тележка), a mobile phone 

- a cell phone (мобильный телефон), a city centre - downtown (центр города), a 

restroom - a toilet (общественный туалет), engaged - busy (занят), soccer - 

football (футбол), a jumper - a sweater (свитер), at five past nine - at five after 

nine (в пять минут десятого), a cab - a taxi (такси), a tin - a can (жестяная банка), 

a faucet - a tap (кран), an eraser - a rubber (ластик), a film - a movie (фильм), 

sneakers - trainers (кроссовки), a cooker - a stove (кухонная плита), drapes - 

curtains (шторы). 

Task 4. Translate into Russian. Pay attention to Americanisms. 

1. I'm just a lonesome old hobo, ain't got no money, ain't got no home, but I 

got me one thing; I got me a disease that's eating me up. 

2. An unsheathed Japanese sword lay across Butch's lap, a war souvenir 

which, Butch said, he had taken off the body of a dying Nip on the island of Tarawa 

(he had actually traded six bottles of Budweiser and three joysticks for the sword 

in Honolulu). 

3. ...he would hear it, something worse than all the Commies and murderers 

in the world, worse than the Japs, worse than Attila the Hun, worse than the 

somethings in a hundred horror movies. 

4. Butch was settled in for the afternoon on the back porch, a quart milk-

bottle filled with exquisitely hard cider. 

5. His Philco portable radio on the porch rail (later that afternoon the Red 

Sox would be playing the Washington Senators, a prospect that would have given 
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a man who was not crazy a bad case of cold chills). 

6. Yang killings are corny or old-fashioned these days. 

7. If you ask for suspenders in a man's shop, you receive a pair of braces... 

and should you ask for a pair of braces, you receive a queer look. 

8. An overwhelming “yea” from 38 critics with five giving it the brush-off. 

9. A friend of mine gives me a fill-in on how Castello is running the country. 

10. The stark rundown of household budget was all too familiar. 

11. Sorry, we had the run-in, but it was all my fault. 

12. He updated me on a couple of gimmicks. 

13. He has been credited with sparkplugging the current movement for court 

reforms in North Carolina. 

14. Why has crime sky-rocketed in California? 

15. Those who were interested in the same thing hung around. 

16. In his 36 years in New York's prison department he never once let up on 

his fight against capital punishment. 

17. If you believe that London underground trains are crowded in the rush 

hours, you are mistaken. At 9 a.m. or 5 p.m. on the Bakerloo Line between 

Piccadilly and Oxford Circus you will find a hermit-like solitude compared with a 

New York subway at the same period of the day. 

Unit VI 

PHRASEOLOGICAL UNITS. TRANSLATION 

OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

Phraseological word combinations are constant combinations of words 

whose meanings are composed of the meanings of the components included in 

them, but one of the words is always used in a idiomatic meaning. They do not have 

national specificity, and due to the transparency of their internal shape and often 

lack of imagery, it is easy to understand their meaning. 

Phraseological word combinations are often translated by words in their 

direct meaning with the desired stylistic coloring. 

Translation of phraseological units causes certain difficulties for a 
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number of reasons. 

1. Becoming components of a phraseological unit, words with free meaning 

lose their semantics and acquire a new, connected meaning. 

2. A person who does not know the phraseological phrases of the source 

will not be able to give an equivalent translation of the phraseological unit in the 

translation text, which will lead to a word-by-word or literal translation. Thus, there 

will be a deformation of meaning and subsequent misperception of information. 

3. If there is an equivalent of phraseological unit in the target language, the 

translator needs to look for other ways to convey meaning, due to the fact that this 

or that phraseological unit does not correspond to the context. 

4. When translating a phraseological unit, our task is accurately and 

correctly conveying its meaning, as well as show emotionally expressive 

characteristics, evaluative connotation, functional and stylistic features. 

5. Difficulties in translating a phraseological unit are its high degree of 

national specificity. 

6. The external similarity of phraseological units in the source and the target 

languages that have different semantics can lead to false associations and incorrect 

translations. 

In order to convey the meaning of the phraseological unit adequately and 

accurately, we choice methods of translating such phrases. 

For example: 

Poor lamb, he must be as poor as a church mouse. 

Ах ты, ягненочек! Видно, беден, как церковная мышь. 
We can see word choice of an equivalent. The English sentence and its 

translation are equivalents - semantics, imagery, stylistic coloring, component 

composition, grammatical structure. 

Not infrequently, when translating a phraseological unit, we are searching 

for analogs, phraseological units that convey the same meaning, but based on a 

different image. 

For example: 

What he said had a hateful truth in it, and another defect of my character is 

that I enjoy the company of those, however depraved, who can give me a Roland 
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for my Oliver. 

Он высказал роковую истину. Мне нравятся люди пусть дурные, но 
которые за словом в карман не лезут.

Descriptive translation is a special lexical substitution with additions, this 

means that the meaning of phraseological units is conveyed using free phrases, 

explanations, comparisons, descriptions are also given. 

Descriptive translation is needed when the target language there is no 

equivalent and analogue of the original phraseological unit. 

Differences in cultural and linguistic realities also require an interpreter to 

provide an explanation. 

For example: 

It had been done when he took silk and it represented him in a wig and gown. 

Even they could not make him imposing... 

Он тогда только что стал королевским адвокатом и по этому случаю 
был снят в парике и в мантии, но даже это не придало ему внушительности...

Lexical translation or replacement is used when in the source a concept is 

denoted by a phraseological unit, and in the target language - by a lexeme. 

For example: 

He'd be a bit surly sometimes, but when we hadn't had a bite since morning, 

and we hadn't even got the price of a lie down at the Chink's, he'd be as lively as a 

cricket. 

Иногда он, конечно, хмурился, но, если у нас с утра до вечера маковой 
росинки во рту не бывало и нечем было заплатить китаезе за ночлег, он 
только посмеивался.

Contextual translation is a choice of the translated phraseological unit of 

contextual correspondence, logically related to it and different from the dictionary 

one. 

For example: 

It's a smack in the eye of course, it's no good denying that, but the only thing 

is to grin and bear it. 

Конечно, спорить не приходится, это удар по самолюбию, но что мне 
остается? Улыбнуться, и все. Как-нибудь переживем. 
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Antonymic translation is a translation of a phraseological unit, i. e. the 

original phraseological unit of the opposite semantics, as well as the transformation 

of an affirmative construction into a negative one and vice versa. 

For example: 

... and with the possibility that Michael might be killed at any moment - it 

was true he said he was as safe as a house, he only said that to reassure her, and 

even generals were killed sometimes - if she was to go on living she must have a 

child by him. 

.и при том, что Майкла могли в любой момент убить, - конечно, он 
говорил, что ему абсолютно ничего не грозит, но он просто успокаивал ее, 
даже генералов и тех убивали, - удержать ее в жизни мог только его ребенок. 

Calquing is used in cases where a phraseological unit is recognized as 

sufficiently motivated by the meanings of its components. This method helps to 

show the figurative characteristic of the phraseological unit, to recreate the unique 

author's, and in most cases when translating, there is practically no deformation of 

the translation. 

For example: 

In those days Julia did not think it necessary to go to bed in the afternoons, 

she was as strong as a horse and never tired, so he used often to take her for walks 

in the Park. 

В те дни Джулия не считала нужным ложиться днем в постель, она 
была сильна, как лошадь, и никогда не уставала, и они часто гуляли вместе с 
лордом Чарлзом в парке. 

Holistic transformation is used when the value phraseological unit is 

impossible to pick up in any way, analyzing the semantics of individual words. In 

this case, we need to understand the meaning of the entire phrase as a whole and 

then show the general meaning of the target language. Spoken speech most often 

requires such a method as a holistic transformation. 

For example: 

.. .let's go back to your studio. If you've made a fool of yourself you must eat 

humble pie. Your wife doesn't strike me as the sort of woman to bear malice. 

.пойдем сейчас к тебе. Раз уж ты заварил кашу, так ты ее и расхлебывай. 
Твоя жена, по-моему, женщина незлопамятная. 
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PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Match Russian equivalents to English phraseological units. 

Apple of one's eye; half-baked; be like chalk and cheese; fish out of water; 

happy as a clam; break a leg; a piece of cake; you can't judge a book by its cover; 

bite off more than you can chew; add fuel to the fire; cry over spilt milk; to be in 

the same boat; to be broke; once in a blue moon; over my dead body; head over 

heels; when pigs fly; it is not my cup of tea; be as poor as a church mouse. 

Влюбиться по уши; не в моём вкусе; когда рак на горе свистнет; только 
через мой труп; не стоит принимать решение на основании только видимых, 
внешних факторов; гол как сокол; зеница ока, свет очей; не готов, не 
доработан, сыроват; абсолютно разные; не в своей тарелке; доволен, как слон; 
ни пуха ни пера; задачу которую легко выполнить, проблема, которую не 
составит труда разрешить; брать слишком много обязательств на себя; 
подлить масла в огонь; не стоит огорчаться о том, что уже не вернуть; в 
одинаковом положении, братья по несчастью (счастью); на мели; то, что 
происходит очень редко, об исключительном событии, которое может 
произойти раз в несколько сот лет. 

Task 2. Match English equivalents to Russian phraseological units. 

Сизифов труд; ломать голову (усиленно думать, вспоминать); 
бойкотировать кого-либо, прекратить общение с кем-либо; загнанный, в 
безвыходном положении; быть всегда готовым к услугам = быть на 
побегушках; лить как из ведра (о дожде); быть неловким, неуклюжим; 
смертельные враги; выдать секрет; сжигать мосты; иметь дела поважнее; 
заговаривать зубы; обжечься на чем-либо; поливать грязью; не понимать 
шуток; сгущать краски; вставлять палки в колеса; золотить чистое золото, 
стараться улучшить, украсить что-либо и без того достаточно хорошее; 
подкрасить цвет лилии, пытаться улучшить или украсить что-либо не 
нуждающееся в улучшении. 

A Sisyfean labor; rack one's brains; to Coventry; at bay; be at smb.'s beck 

and call; to rain cats and dogs; be all thumbs; Kilkenny cats; to spill the beans to 

burn bridges; to have other fish to fry; to throw dust into smb.'s eyes; to burn one's 
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fingers; to throw mud at smb.; to be narrow in the shoulders; to paint the devil 

blacker than he is; to put a spoke in smb.'s wheel; to gild refined gold; to paint the 

lily. 

Task 3. Translate the following sentences into Russian. Pay attention to 

the phraseological units. 

1. Mr. Bernhard's first comments on what needs to be done showed he is 

starting to grasp the nettle. 

2. Such talk is the thin end of a very thick wedge. 

3. I'm happy to go wheel to wheel with Schumacher. 

4. People say Soames was born with a silver spoon in his mouth. 

5. Mrs. Bardell would never do it - she hasn't the heart to do it - she hasn’t 
the hipped doing case ridiculous. 

6. He played the first fiddle in the orchestra. 

7. They look like they have a marriage made in heaven. 

8. Nick understood the game is not worth the candle. 

9. There is a good proverb, my mother said: “А bird in the hand is worth 

two in the bush”. 

10. In those days Julia did not think it necessary to go to bed in the afternoons, 

she was as strong as a horse and never tired, so he used often to take her for walks 

in the Park. 
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11. There are so many cases in which it absolutely ruins a chap's career. 

Especially if he marries an actress. He becomes a star and then she's a millstone 

round his neck. 

Task 4. Insert right idioms into the sentences. 

1. Nick spent only $3 on his brother's present. He is such ... ! 

2. My friend is ... - he is sitting in front of TV and eating all days 

long. 

3. Kent was so sweet and calm at school. He was ... . 

4. Lyci is so ... . Her plans and dreams are very practical. 

5. My dad doesn't use skype or e-mail. He is a bit ... . 

6. Mike is ... . You can count on him. 

7. My aunt is an extrovert, she hates being alone because she is ... . 

8. The newly-weds are really happy. They are ... . 

9. Max works in an office. He is ... . 

10. Please, tell me the latest news. I am ... . 

Task 5. Divide the following idioms into three columns according to the 

type of speech they are used in: colloquial, literary or ironic. Translate them. 

Hoping for the best; be a closed book; lyrical digression; run errands; be 

ranting and raving; sell for thirty pieces of silver; be a jack-of-all-trades; take out 

of context; the salt of the earth; warble like a nightingale; be a knee- high to a 

grasshopper. 

Task 6. Which of the following idioms describe the positive features of 

people’s behaviour and actions? Which of them are negative characteristics? 

Be in the right mind; be at smb.'s beck and call; have a thin skin; be at one's 

best; be in smb.'s shoes; be one's own master; weigh one's words; pull oneself 

together; be in the clouds; put one's heart into smth.  

behind the times; a social butterfly; a cheapskate; all ears; a couch 

potato; on cloud nine; a man of his word; down-to-earth; a goody 

two-shoes; a white-collar worker 
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Task 7. Say if the following pairs of idioms are synonyms or not. 

Be in the clouds - be in the air; put one’s heart into smth. - get into smb.’s 
skin; be like a squirrel on a treadmill - be in a constant whirl; live for work - to be 

married to one’s job; a real master of one’s craft - a jack-of- all-trades; work with 

total dedication - work with a strong sense of duty; make a mess of everything - do 

everything backwards.

 

Unit VII 

HEADINGS 

Translation of headings, due to their specificity, have certain difficulties. 

The headline plays a very important role; its main task is to attract the attention of 

the reader, to interest and even amaze him, and only in the second place is the 

heading entrusted with an information and explanatory function - a message to the 

reader of a summary of this article.  

 

Task 8. Match the idiom with its definition. 

1. Show the door 

2. Feed smb. promises 

3. Struggle one’s shoulders 

4. Take in hand 

5. Keep one’s word 

6. Sound/raise the alarm 

7. Get some sense into one’s head 

8. Take the first step 

9. Keep one’s mouth shut 

10. Play the fool 

a) Become more and serious, sensible 

b) Undertake an action towards some 

goal 

c) Pretend not to understand 

d) Draw attention to impending danger, 

trouble 

e) Remain silent 

f) Fulfil one’s promise 

g) Bring someone under one’s control 
h) Raise and low one’s shoulders as a 

sign that one does not understand smth 

i) Demand that someone leave, drive 

someone out 

j) Promise doing something but not fulfil 

one’s promises 
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As a result of this purposefulness, a special style of newspaper headline has 

developed in the Anglo-American press, a characteristic feature of which is the 

extreme expressiveness of lexical and grammatical means. 

Headings, as a rule, are written in “telegraphic language”, that is, with using 
the most concise, extremely laconic phrases in which all semantically secondary 

elements are omitted. Together with topics, in order to ensure maximum clarity, 

headings are built on the basis of common vocabulary and the simplest 

grammatical means. 

The most characteristic features of the translation of headings are given 

below. 

1. To draw the reader's attention to the main point of the message in the 

headlines, as a rule, articles and personal forms of the auxiliary verb to be are 

omitted. Action is usually expressed in the forms Indefinite or Continuous. 

For example: 

(The) Russian Athlete (is) Winning (a) Prize 

2. Recent events are reported using Present Indefinite forms. This make 

events closer to the reader and enhances his interest. 

For example: 

Liner Runs Ashore 

3. The future action is often conveyed using the infinitive. 

For example: 

Glasgow Dockers to Resume Work 

4. Often the predicate is omitted in the title, it plays in the sentence a 

secondary role. 

For example: 

Hurricane in Miami 

5. In order to pay special attention to the predicate, and together with to 

interest the reader, the subject is omitted if it is inferior in meaning to the predicate. 

For example: 

(They) Expect New Economic Depression 

6. The possessive case, due to its structural compactness, is used with 

inanimate nouns and displaces the prepositional phrase with “of\ 
For example: 

Price Control’s Effect Discussed 
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7. Popular nicknames and abbreviated names are used instead of the names 

of some politicians, artists, athletes, etc. 

For example: 

Winnie - Winston Churchill 

8. Only the names of politicians, artists, etc. are used. 

For example: 

Medvedev Tops Up Market Funding 

9. To give an emotional coloring to common vocabulary, neologisms, 

dialectisms, poetisms, slang. 

For example: 

сор - policeman 

foe - enemy 

10. Abbreviations and compound words are widely used. 

For example: 

WTO to Consider New Russia Proposal 

11. The presence of elements of imagery. 

For example: 

Clinton Raises His Eyebrows 

The following features of headings should be kept in mind. 

1. Complete sentences as headings (no gaps service words, articles and 

prepositions) are not so common. All words in headings can be capitalized. 

Small Investments That Make a Big Difference/Небольшие инвестиции, 

играющие большую роль 

2. If the title is complete in structure a sentence, for its translation it is 

sometimes necessary to read the article or at least the first paragraph to understand 

the meaning. 

Euro Rises on Talk of ECB Invention/Евро растет благодаря 
инвестициям ЕЦБ (Европейского центрального банка) 

3. Colons and question marks are used to draw attention to headings. 

Laptops: Do We Need That Speed?/Портативный компьютер: Есть 

ли необходимость в такой скорости? 

4. The greatest difficulty in translation, obviously, is the use of word play, 

phraseological units and deliberately modified set expressions in the titles of 



29 

 

phraseological units, the change of which is transparent only for those who know 

the culture of English-speaking countries. 

To Save or Not to Save (парафраз из Шекспира “to be or not to be” - быть 

или не быть) 

Ready, Steady, Go!/На старт, внимание, марш! (использование 

спортивного жаргона) 

Sometimes the translation of the title can be understood by knowing the 

realities and culture of the country. 

Rich Man, Poor Man/Богач, бедняк (название известного романа 
Ирвина Шоу). 

As we can see, the headlines of English and American newspapers reveal a 

number of peculiarities that require a special approach in their translation. Often a 

careful study of the content of the text is required for correct understanding and 

translation of the title. 

PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Translate the following headings into Russian. 

1. Go to crack down on net crime. 

2. Floods toll rises. 

3. Minister quits over cover-up. 

4. TV stars split to wed. 

5. Move to curb junk food sales. 

6. National speed limits set to change. 

7. PM pledges tax cut. 

8. Cat saves owner from blaze. 

9. Olympic chief in vote rigging row. 

10. Murder probe: police quiz model. 

11. Football boss axed. 

12. UN urged to act over new clashes. 

13. Free trade plan opposed. 
14. Jamaica rail crash industry. 

15. Price of coal going up. 
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Task 2. Translate the following headings into Russian. 

1. Whither Modern Medicine? 

2. Why Polar Expedition? 

3. Steam Versus Electric Locomotives. 

4. Anglo-French Drive in Egypt Halted. 

5. Stay-in-Strikers at Chicago to Crush Bosses. 

6. 1000 British Aircraft Stop Work. 

7. Manchester Ship Canal Reconstruction. 

8. Portrait Exhibition Opening in New Orleans. 

9. Ford Automobile Repair Shop Organization. 

10. More Arms in Italy’s Budget. 
11. Metal Works Reorganization Conference at Montreal. 

12. Industrial Power Plant Modernization. 

13. Coal Handling Problems at Electric Stations. 

14. Norwegian Tug-Boat on Fire. 

15. Soil Water Supply Important for Subtropical Plants. 

Task 3. Translate the following sentences as the headings. 

1. Small Investments That Make a Big Difference. 

2. Czechs Pay a Heavy Price for Bank Sell-Offs. 

3. Farmer Bill Dies in House. 

4. Men Recommend More Clubs for Wives. 

5. Milk Drinkers Are Turning to Powder. 

6. Italy’s Bank Governer Paints a Black Picture. 
7. Lorry Crushers into Shop-Window. 

8. After a String of Troubled Deals, the Firm Is Facing Criticism. 

9. Has Ford Backed Detroit into Corner? 

10. What’s Coming for Light Weight Clay Blocks? 

11. Modernize? 

12. Why Wash Aggregates? 

Task 4. Translate the following headings from “The Financial Times” 
and “Business Week” and “The Economist”. Pay attention to the 
characteristic features of the headings. 
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1. Is this deal really dead? 

2. China trade: Will the U.S. pull it off? 

3. Ford: A comeback in Europe is job one. 

4. Brussels plan aims to boast cross-border investment. 

5. Fed plants disclosure system for banks. 

6. Israeli high-tech companies need more promising land. 

7. Hyundai founder steps down in concession to reform plans. 

8. Maybe what’s good for GM is good for Ford. 
9. Globalization: What Americans are worried about? 

10. Remember interactive TV? It’s active again. 
11. The struggle against red tape. 

12. A difficult meeting of cultures. 

13. A cap on bank deposit rates? 

14. A nation of risk-takers. 

15. Come see my movie-please! 

16. Iran: Don’t write off the reforms yet. 
17. Slowdown in sales. 

18. Give me that old-time economy. 

19. California: “Public school system to the world?” 

20. The recovery: So far, so good. 

21. Is the market too high or too low? Maybe a little of both. 

Task 5. Translate the following headings from Russian into English. 

1. Евро растёт благодаря интервенциям ЕЦБ (Европейского цент-

рального банка). 
2. Посланники Израиля и Палестины направляются на переговоры. 
3. Компания БМВ планирует начать сборку автомобилей «Роллс- 

Ройс» на новом заводе на юге Англии. 
4. Индекс Доу Джонса резко повысился на приобретение высоко-

технологических компаний. 
5. Компания Хэндспринг сокращает диапазон стартовых цен. 
6. ОАГ (Организация американских государств) разделилась в 

мнениях по вопросу о действиях Перу. 
7. Задержка соглашения о кредите МВФ. 
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8. Сохраняя темп. 
9. Играет ли на руку Германии падение евро? 

10. Система автоматической котировки Национальной ассоциации 
биржевых дилеров. 

Unit VIII 

RETELLING OF THE ORIGINAL SCIENTIFIC TEXT 

IN THE SPECIALTY 

A wide variety of scientific texts are used in the foreign language exam. 

Preparing an applicant for retelling a scientific text requires special skills. 

Scientific texts are primary and secondary. 

Primary - these are primary sources, originals. These include, for 

example, a scientific article, a monograph. A scientific article is an essay in which 

the author presents the results of his own research. A monograph is a scientific 

work devoted to the study of one topic. 

Secondary texts are created on the basis of primary texts belonging to 

another author. 

In the scientific text (primary and secondary), the following parts are 

distinguished: heading, introductory part. The purpose of the work is formulated 

and the choice of the research topic is justified, research methods are described. 

The main part is divided into chapters in accordance with the tasks of the work. 

Each new thought is formed into a new paragraph. The conclusion takes the form 

of conclusions or a short summary. 

Work on the text begins with an introduction. This is not just a part of the 

work, but also a document characterizing the work. It begins with justifying the 

relevance of the chosen topic. Further, it is necessary to show the author's 

acquaintance with the available sources, his ability to think critically in assessing 

what has already been done by his predecessors. 

The goal of the presented work logically follows from this. The next stage 

of work is a story about the methodology for studying the problem. The 

formulation of the goals and objectives of the research should be clear and concise, 
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logically correct. If there can be one goal, then there should be several tasks, they 

represent the methods of achieving the goal. Often the wording of the tasks 

coincides with the titles of chapters and paragraphs of the main part. The tasks are 

given in the form of an enumeration. 

The content of the main body depends on the topic. The paragraph titles 

should be defined so as not to go beyond the limits delineated by the chapter title. 

The general content of the main part should correspond to the research topic and 

purposive as its disclosure. 

Conclusion performs an important function. It reproduces the whole 

research. It is necessary to submit conclusions logically following from it. 

Conclusions should be related to the objectives set at the beginning. A conclusion 

is a kind of report on the work done, where real achievements are shown, and, if 

necessary, practical benefits are indicated. 

The bibliography and appendices are also important elements. 

Secondary text is often used in the foreign language exam. It is created as a 

result of compression. With the help of compression, the text becomes smaller in 

volume, it is easier to highlight the main points and the most significant moments 

in it. 

The sequence of actions for compression is as follows: 

1) reading text and highlighting keywords; 

2) writing secondary text using appropriate speech cliches; 

3) the use of words with a generalized abstract meaning in order to convey 

the main content of the paragraph (objectives, point of view, conclusions, etc.). 

The simplest type of compression is a plan. Plans are question, title and 

thesis. 

The question plan uses interrogative words. (What is the role of 

information in the modern world?) 

The naming plan defines the subtopics of the text and uses nominative 

sentences to determine (The role of information in a person's life). 

Proceedings reflect the key sentences of the text and also uses verb forms 

(The role of information in the life of society is extremely great, since the one who 

owns the information owns the situation). 

Proceedings briefly formulated main items of the article, report. They can 
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be primary and secondary. 

Primary proceedings this is a summary of the content of the public 

speaking. 

Secondary proceedings are based on the work of another author (articles, 

monographs, lectures). 

The main idea of the topic is briefly and logically presented in the 

proceedings. Each proceeding covers a micro-topic and, as a rule, constitutes a 

separate paragraph. Proceedings clue the solution of problems, questions, while 

the plan only names them. They have no citations and examples. As a rule, 

sentences with proceedings are built using verbal predicates, impersonal sentences. 

Abstract - a brief description of the content (description) of the article, book. 

It gives the main idea of the article (what is being discussed), and does not clue the 

essence of the issues raised. 

Abstracts are: informational (a description is given, but there is no 

assessment), advisory (a characteristic and recommendations for practical use are 

given), group (a characteristic of several works). 

Before the text, the output data (author, title, place and time of publication) 

are given in the nominative form (in the nominative case). 

The abstract consists of two main parts: the first one gives a bibliographic 

description, formulates the topic, the second lists the main problems or 

instructions. At the end, the addressee may be indicated. 

The following speech cliches are used: 

the book explores (what?); shown (what?); research (what?) is of great 

importance; the monograph gives a characteristic (what?); the book contains 

examples, illustrations; the book analyzes (what?); the main attention is paid (to 

what?); the problem was reflected in the work; in the conclusion briefly 

understands (what?); article is recommended, intended ... . 

Report (lat. to prove, to report) - a summary of a scientific work or several 

scientific works, i.e. message about what information is contained, what is stated. 

The main requirements for writing report are the objectivity of presentation 

and the identification of new, essential. The presentation of one work usually 

contains an indication of the topic and composition of the abstracted work, a list 

of its main ideas with argumentation. Such report is called simple informational. 

For writing a report, two or three scientific works can be involved. Such a 



35 

 

report will be an overview. A simple informative report may contain an assessment 

of the ideas expressed by the author of the work. This assessment usually expresses 

agreement or disagreement with the author's point of view. 

The peculiarity of the report lies in its objectivity: it should not reflect 

subjective views or subjective assessments. The report contains illustrative 

material as opposed to annotation. The volume of the report ranges from five to 

fifteen printed sheets at two intervals. 

Before starting work, having chosen a topic, you need to outline a plan and 

select literature. Distinguish between productive and reproductive reports. 

Productive report involves creative (critical) thinking about scientific literature. 

Reproductive reports reproduce the content of the primary text. They share: 

reproductive - abstract, resume; 

productive - review, report. 

The abstract contains in a generalized form the factual material, 

illustrations, information about research methods, about the results obtained, the 

possibility of application. 

The abstract-summary gives only the main provisions related to the topic 

of the text. 

The abstract-review covers several primary texts, provides a comparison of 

different points of view. 

The abstract-report provides an analysis of the information of the primary 

source and an objective assessment of the state of the problem. 

There are three main components in the structure of the report. 

The introductory part is a bibliographic description. 

The text consists of an introduction, main part and conclusion. 

Conclusions, literature. 

Evaluation criteria for the report, compliance with the content to the topic, 

the depth of the study of the material, the correctness and completeness of the use 

of sources, the use of speech cliches. 

As a rule, speech cliches are used, which are necessary to make a report: 

bibliographic description (“in an article published in a journal, in a collection”, 
“the article has a title”); the topic of the article, book (“the proposed book is 

devoted to the topic”, “problem”, “the choice of the topic is important”, “the article 
is a presentation, generalization”); composition (“the article is divided into three 
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parts”); the main content (“the author touches”, “raises the question of ...”, “the 
author proves the statement”, “the author refutes”); conclusion, author's 
conclusions (“the author draws conclusions”, “undoubted interest are the author's 
conclusions that the studies performed show”, “on the basis of the data obtained, 
it was concluded that ...”); assessment of the referent (“the author convincingly 
proves that ... ”). 

The report must have a title page, plan-table of contents, introduction, main 

part, conclusion, bibliography. 

The title page contains the following information: the name of the 

university, the name of the department, topic of the report, information about the 

student and the advisor, the place of writing and the year of writing. 

PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Questions to test the knowledge of the studied unit. 

1. What is the basis for distinguishing scientific genres? 

2. What is a synopsis? 

3. How does the abstract differ from the detailed plan? 

4. How to write a report, your opinion? 

5. Can you say that the report has the same basis as other types of analytical 

and synthetic processing of the original text - synopsis and abstracts? If yes, which 

one? 
6. How does an abstract differ from a review? 

Task 2. Write a short definition of each genre of scientific style you use 

in your studies. Use scientific words and word combinations. 

1. Данная статья - the present paper 

2. Тема - the theme (subject-matter) 

3. Основная проблема - the main (major) problem 

4. Цель - the purpose 

5. Основной принцип - the basic principle 

6. Проблемы, связанные с ... - problems relating to; problems of 



37 

 

7. Аналогично - similarly; likewise 

8. Поэтому, следовательно - hence; в результате этого - therefore 

9. Наоборот - on the contrary 

10. Тем не менее - nevertheless; still; yet 

11. Кроме того - besides; also; again; in addition; furthermore 

12. Сначала - at first 

13. Далее, затем - next; further; then 

14. Наконец, итак - finally 

15. Вкратце - in short; in brief 

Task 3. Write on the basis of one scientific text in your specialty: a) 

theses; b) annotation; c) a review. 

The results are analyzed in terms of the line shapes are expressed in terms 

of a set of cross sections; two distinct types of correlation effects are investigated 

in .; distribution function; we consider the relative motion of ...; a brief 

interpretation of the ...; chemical bonds is given ...; the quantity cannot be defined 

in terms of a specific group of .; we evaluated the ... activity of the ...; from the 

data obtained it might be inferred (concluded that .) .; from our data we concluded 

that .; the results were obtained from the data ...; results from two experiments are 

given; the performance of a ... based on this principle is presented; we analyze the 

method in terms of a simple model; according to Brown .; according to theory (to 

the model) .; according to our measurements the introduction of ... does not have 

strong effect on the thermal properties of .; calculations are based on new method 

calculations are made on the basis of (according to) a new method; similar results 

were obtained by further experiments; the final results have proved to be very 

important; preliminary data seem to confirm the recent observation; similar results 

have been obtained both for ... and ... . 

Task 4. Translate the sentences from Russian into English. 

1. Были получены предварительные результаты. 
2. Никаких численных результатов не приводится. 
3. Обсуждаются результаты экспериментов in vitro. Обнаружено, что 
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они подтверждают существующую гипотезу.
4. Были суммированы окончательные данные нескольких экспе-

риментов.
5. Аналогичные результаты были получены путем дальнейшего 

экспериментирования.
6. Экспериментальные данные свидетельствуют о роли фосфора в 

таких процессах.
7. Для обоих видов (species) были получены аналогичные резуль-

таты.
8. Полученные результаты подтверждают важность и значение 

такого эксперимента.
9. Предварительные данные, видимо, противоречат первоначальному 

предположению.
10. Нет данных относительно того, как именно ведет себя это ве-

щество.
11. Мы сообщили о ваших результатах.
12. Мы получили точный, правильный результат (accurate/exact). 

Task 5. Make up the sentences according to the following models. 

1. ... is interpreted with the assumption of ... 

2. ... is derived under the assumption that ... 

3. ... is calculated from the data on ..., with the assumption that ... 

4. ... is calculated ... 

5. ... we based our calculation on ... assuming ... 

6. We obtained ... on the basis of under the assumption that ... 

7. ... we compared our ... with the values obtained from experiments 

assuming that ... 

Task 6. Translate the following sentences using base on and a 

preposition from, as well as word combinations on the basis, according to, in 
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terms of. Write in English sentences in which you report what the results are 

based on your work. 

1. Этот эффект объясняется на основании теории полупроводников. 
2. Описан прибор, построенный на основе вращающегося анализатора 

(the spinning analyzer technique). 

3. Получено (develop) теоретическое уравнение, основанное на 
простой модели. 

4. Концентрация резко падает, как это можно было ожидать (as might 

be inferred, concluded) на основе предварительных данных. 
5. Теорема (эта теорема) сформулирована согласно (по) Лотки 

(Lotkey). 

6. Представлена работа (performance) счетчика (a counter), созданного 
(построенного) по этому принципу. 

7. На основе полученных данных определена (оценена) плотность 
центров возмущения (perturbation). 

8. Учитывая эти данные (the results), мы пришли к выводу, что 
скорости (the rates) образования кабриола (cabrion formation) можно снизить 
(decrease). 

9. Полученные (the) экспериментальные данные (evidence) интер-

претируются на основе (с использованием) двухзонной модели (a two- band 

model) сверхпроводимости. 
10. Вычисления сравниваются с опубликованными результатами. Из 

этого сравнения (this analysis) мы делаем вывод об изменении (a variation) 

положения (the position) темных пятен (spaces). 

Task 7. Do the test for the unit you have learned. 

1. What genre of scientific style is characterized by the following features: 

presentation of the main ideas, absence of direct citations, exact headings: 

- report; 

- annotation; 
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- synopsis; 

- proceedings? 

2. What genre of scientific style presupposes a critical analysis of any 

scientific work and contains a reasoned assessment: 

- review; 

- annotation; 

- synopsis; 

- proceedings? 

3. What genre of scientific style does the definition correspond to: “This is 

a summary in writing of the content of a scientific work”: 
- report; 

- annotation; 

- synopsis; 

- proceedings? 

4. Which item is not a compositional part of a scientific article: 

- about the author; 

- statement of the problem, justification of the relevance of the topic; 

- the process of investigating the facts; 

- formulation of conclusions? 

5. Which statement is incorrect: proceedings is a process... : 

- selection of information; 

- reformulation of information; 

- fixing important and new information; 

- evaluating information? 

6. Which of the statement does not apply to the synopsis: 

- content integrity; 

- semantic integrity; 

- structural integrity; 

- emotional integrity? 

7. Which genre of scientific style does the following definition correspond 

to: “This is a secondary text, which is a concise description of the primary source”: 
- report; 



41 

 

- annotation; 

- synopsis; 

- proceedings? 

8. Point out what feature is not inherent in proceedings: 

- statement of the main ideas; 

- highlighting the main information; 

- compression of information; 

- main problem? 

9. The author of a scientific text usually writes on behalf of: 

- 1st person plural; 

- 2nd person plural; 

- 3rd person singular. 

10. The vocabulary which is not typical for the scientific style of speech: 

- active language; 

- scientific; 

- colloquialisms; 

- terminological. 
Unit IX 

CONFERENCES AND SYMPOSIA 

Every year in the world hundreds of various international scientific 

meetings are organized. Most of them are held in the form of conferences, 

symposia, colloquia and workshops/seminars. Sessions are regularly collected and 

general assemblies of scientific societies and unions. 

Members of various international committees and commissions hold their 

meetings. Periodically international associations organize representative 

congresses. Popular among scholars are schools/short courses/study 

days/institutes/teach-ins. Let's get acquainted with the main realities of a scientific 

conference, including the typical components inherent in this form of scientific 

communication. 

Preparation of a scientific conference begins, as a rule, with the definition 

of its topic. 

Example: The 15th Pacific Science Congress. 

Theme: Conservation, development and utilization of the resources of the 
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Pacific. 

Usually the main/major theme is formulated, or the official theme of the 

conference, which can allow for a wide variety of topics for discussion. 

Example: “To provide a focus for the meeting, without in any way 
restricting the topics for discussion, the ISA (International Sociological 

Association) Executive Committee chose an official theme: Sociological Theory 

and Social Practice”. 
You can learn about a scientific conference from information letters or 

circulars sent to interested scientific institutions and individual scientists. 

Typically, the first such letter is invitation to participate in the conference. 

Example: “The International Federation for Information Processing (IFIP) 
cordially invites you to the World Conference on Computers in Education to be 

held in Switzerland in July 2021”. 
There is usually a special application for this circular. It is so-called 

application or registration form which after filling is sent to the specified address. 

Example: “Please complete this form and send it to the Congress Secretary 
for further information.
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Professional Title: 

Address: 

 ............................................... Country ......................................................  

I hope to register for the World Conference on Computers in Education. 

I intend to submit an abstract on the following topic 

I will be accompanied by my spouse”. 
Usually, the information message indicates working languages of the 

conference. 

Example: “Papers may be delivered in English, French or German, 

preferably English”. 
The basics of a conference are usually found in program booklet. 

News bulletins are issued at representative scientific forums. You can find 

out about their content and frequency of publication from the conference program. 

Example: “News Bulletins will be issued as required. Watch for them at 
the Registration desks. They will contain late program changes and special 

announcements of interest to the delegates”. 
The keynote speaker is usually a renowned scholar and recognized 

authority in his field. 

Example: “The keynote speaker will be Professor Brown, a distinguished 
economist from the University of London, who will talk about the past, present 

and future of economics”. 
Often, the organizing committee provides participants with the opportunity 

to hold an unscheduled meeting (impromptu meeting), if they express such a 

desire. You can find out about this from the announcement. 

Example: “Groups wishing to hold impromptu meetings in the evening 
after the regular program may ask for room assignment from the Mexican Local 

Organizing Committee”.
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PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Study the types of conferences. Make a short note on what 

you’ve learned. 

 

Type Definition Examples 
Conference The most general term to indicate a meeting for 

discussion - most commonly adopted by associations 

and organizations for their regular meetings. It is 

usually associated with the most traditional type of 

presentation, that is, papers followed by questions 

X international 

scientific and 

practical conference 

“Personality, society, 
state, law: problems 

of correlation and 

interaction” 

Symposium Nowadays, this describes a meeting to discuss a 

particular subject, but its original meaning defines it as 

a drinking party devoted to conversation and following 

a banquet. 
A symposium thus has a slightly more informal 

character than a conference 

Linguistics 

Symposium Russia - 

Germany 

Seminar The first meaning of this term refers to a group of 

students studying under a professor with each doing 

research and all exchanging results through reports and 

discussions. Its second definition: ‘debating special 

issues’ reserves the conversational character of the term 
‘seminar’ 

Environmental 

Issues 

Seminar 

Colloquium This term indicates both a traditional conference and a 

conversational seminar. 
Colloquia tend to privilege the aspects of debate 

Intercultural 

communication 

today 
Workshop 

Taken from the language of manufacturing, the term 

workshop indicates a brief intensive educational 

program for a small group of people that focuses on 

techniques and skills in a particular field. In academia, 

it is adopted to describe meetings reserved for small 

groups of specialists who come together for concerted 

activities or discussion 

Russian language 

abroad 

Roundtable The roundness of the table clearly symbolizes the 

equality of all participants. Each of them will have the 

same right to take the floor 

Semantics and 

phraseological units 
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Task 2. Match Russian equivalents to English words and word 

combinations. 

Exhibition; scientific associate; secretary-general; call for papers; 

short abstract; extended extract; summary of the presentation; manuscript of 

the paper; attendee; poster session; scientific contribution; accommodation; 

information desk; committee chairman; key-note speaker; session; review 

paper; to take place proceedings of the conference; full member of the 

Academy of Science; to lecture; to take the floor; to take part in; contributed 

paper; digest panel discussion. 

Участник; генеральный секретарь; действительный член 
Академии наук; стендовое заседание; справочное бюро; научный 
доклад; обзор материалов; основной докладчик; иметь место; сборник 
материалов конференции; выступить; принимать участие; читать 
лекцию; председатель комитета; автореферат; краткий тезис; 
подробный тезис; заседание; выставка; научный сотрудник; рукопись 
доклада; дискуссия с участием ведущих специалистов; место 
проживания; приглашение на присылку материалов для публикации; 
научный вклад. 

Task 3. Match the words and word combinations in A with their 

synonyms in B. 

A. Participant, accommodation, speaker, to take place, exhibition, 

scientific associate, head, deputy director, to take the floor, to present a paper, 

seminar, overview paper, concurrent session, round table discussions. 

B. To submit a paper, display, assistant director, round tables, 

attendee, reporter, chief, workshop, housing, research associate, review 

paper, parallel session, to be held, to speak. 

Task 4. Match the words and word combinations in A with their 

antonyms in B. 

A. Success, dependence, in general, interested, significance, order, 

approximately, to win, up-date equipment, theoretician, formal discussion, 

include. 

B. Exclude, out-date equipment, failure, disinterested, disorder, 

accurately, practitioner, independence, in particular, insignificance, to lose, 
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informal discussion. 

Task 5. Translate the following English words and word combinations. 

Let's start with...; What is the main problem? What do you mean by...? What 

should we do about it?; I recommend that...; I think that's a good idea; In 

summary...; It's been nice talking to you; The first item on the agenda is...; We 

need to discuss...; Let's look at item number one; Let's move on to number two; 

The next item on the agenda is...; What's next on the agenda?; Before we move on, 

I think we should...; Wait a minute. We haven't discussed...; What is the real issue 

here?; I think the major problem is...; Our primary concern is...; The crux of the 

matter is...; As I see it, the most important thing is.; The main problem we need to 

solve is...; We really need to take care of...; It all comes down to this: ... 

Task 6. Translate the following Russian words and word combinations. 

В чем состоит суть проблемы?; Я думаю, основная проблема в том, 
что...; В первую очередь нас беспокоит...; Суть дела в том, что...; На мой 
взгляд, самое важное...; Главное, что нам нужно решить...; Нам необходимо 
разобраться с...; Все сводится к следующему: ...; Первый пункт повестки 
дня...; Нам нужно обсудить...; Рассмотрим первый пункт; Перейдем ко 
второму пункту; Следующий пункт повестки дня...; Что у нас далее на 
повестке дня?; Прежде чем мы продолжим, я думаю, мы должны...; 
Подождите, мы еще не обсудили... 

Task 7. Make up your own dialogue using the most useful words and 

word combinations. 

I'll give you a call; I'll send you an e-mail; I'll put a packet in the mail for 

you; We'll send out that information right away; I'll have my secretary schedule an 

appointment; Could you send me a brochure/some more information?; Could I 

contact you by e-mail/by phone?; How do I get in touch with you?; How can I 

reach/contact you?; I look forward to seeing you again; We'll see you on Friday; 

Let me give you my business card. 

Here's my e-mail/office number; Let's keep in touch by e-mail; We'll be in 

touch; Call me if you have any questions...; It's been nice talking to you; It's been 

great talking with you; I really enjoyed meeting you; It was nice meeting you, Mr. 
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Jackson; I'm sorry, but I have to go now; I'm afraid I have to leave now; Thank 

you for the information/your time. 

Unit X 

MAKING A SPEECH 

1. Do you have any experience in speech making? Is it positive or not? 

2. Study the main principles of speech making. The contents of your speech, 

and how you deliver it, are based on three important factors. 

The occasion. The occasion will dictate not only the content of your speech, 

but also the duration, the tone, and the expectations of your audience. For example, 

humour may be inappropriate during a business presentation or a eulogy, while it 

may be welcome during a wedding speech, or a sports event. 

The audience. If you are familiar with your audience, then your speech 

should acknowledge and build upon your existing intimacy with your audience. 

The use of names and personal details of members of your audience can help to 

engage your listeners. 

If the speech is to an unfamiliar audience then an early goal of your speech 

must be to build a degree of trust with the listeners. 

The purpose of your speech. By setting out a few clear goals before you 

start writing your speech, you will be better equipped to judge its progress and 

success of your speech prior to its public airing. 

Most good writing must have structure. A good speech is no exception. By 

providing your speech with a beginning, middle, and an end, you will have laid the 

foundations for a successful speech that fulfils all of your aspirations. We will now 

cover each of these areas. 

The beginning. The first thirty seconds of your speech are probably the 

most important. In that period of time you must grab the attention of the audience, 

and engage their interest in what you have to say in your speech. 

This can be achieved in several ways. For example you could raise a thought- 

provoking question, make an interesting or controversial statement, recite a 

relevant quotation or even recount a joke. Once you have won the attention of the 

audience, your speech should move seamlessly to the middle of your speech. 
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The body. The body of your speech will always be the largest of your 

speech. At this point your audience will have been introduced to you and the 

subject of your speech (as set out in your opening) and will hopefully be ready to 

hear your arguments, the subject of your speech. The best way to set out the body 

of your speech is by formulating a series of points that you would like to raise. In 

the context of your speech, a “point” could be a statement about a product, a joke 
about the bridegroom or a fond memory of the subject of a eulogy. 

The points should be organized so that related points follow one another so 

that each point builds upon the previous one. This will also give your speech a 

more logical progression, and make the job of the listener a far easier one. 

Don’t try to overwhelm your audience with countless points. It is better to 
have fewer points that you make well than to have too many points, none of which 

are made satisfactorily. 

The closing. Like your opening, the closing of your speech must contain 

some of your strongest material. You should view the closing of your speech as an 

opportunity. It is an opportunity: 

- to summarise the main points of your speech; 

- provide some further food for thought for your listeners; 

- leave your audience with positive memories of your speech; 

- choose the final thought/emotion. 

Scripts, notes or memory? It’s now time to prepare to deliver your speech. 
If you are nervous or inexperienced, you will probably want to choose to read your 

speech from a script or from notes. 

Reading from a script. Reading your entire speech from a script may give 

you confidence and ensure that nothing is forgotten or omitted, however it is the 

least desirable option for delivering your speech. 

You will find it more difficult to see your audience, and make it harder for 

them to get involved to you. When reading from a script it is extremely difficult to 

deliver your speech to your audience, rather than just read it aloud. 

Using notes. If you are not confident enough to recited your speech from 

memory, then the use of notes is a much more desirable option than using a 

complete script. Your notes should consist of the keywords or points of your 

speech - a skeleton of thoughts or words around which you can build your speech. 
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You may refer to your notes occasionally to maintain the thread of your speech, 

while for the most part of you will be able to speak directly to the audience. 

Reciting from memory. You may prefer to recite from memory. However 

you should only do this if you are comfortable speaking publicly, and not prone to 

loss of concentration (or memory!). As with reading from a script, you should be 

careful not to lapse into a monotonous recitation of your speech. 

Speech delivery tips. 

1. Make sure that your appearance is well presented. 

2. Speak clearly, and adjust your voice so that every one can hear you. 

Don’t shout for the sake of being loud. 
3. It is common to speak rapidly when nervous, try to take your time 

speaking. 

4. Effectively used, a pause in your speech can be used to emphasize a 

point, or to allow the audience to react to a fact, anecdote or joke. 

5. Make eye contact with your audience. This helps to built trust and a 

relationship between the speaker and the listeners. 

6. Do no fidget or make other nervous gestures with your hands. 

7. Do not keep your hands in your pockets. Do use hand gestures 

effectively. 

8. Be yourself - allow your own personality to come across in your speech. 

PRACTICE TASKS THAT WILL IMPROVE 

WHAT YOU HAVE LEARNED 

Task 1. Match Russian equivalents to English words and word 

combinations. 

Hello, I'm...; Hello everyone; Thanks for coming; For those of you who 

don’t know me yet, my name is.; On behalf of ABC, I would like to welcome you 
here today; First of all, I would like to thank the organizers of this conference for 

inviting me here today; Let me thank you all for coming here today; Let me start 

by saying a few words about my background; I work for the ABC Company; We 

are in the IT business; We sell...; We produce...; We manufacture...; Our 

company’s major products are...; I am in charge of...; In the company, I take care 
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of... 

Здравствуйте, я.; Всем добрый день; Спасибо, что пришли; Для тех, 
кто меня еще не знает, меня зовут.; От лица компании ABC я рад 
приветствовать вас здесь сегодня; Прежде всего я бы хотел поблагодарить 
организаторов конференции за приглашение; Разрешите поблагодарить всех 
присутствующих за то, что пришли на мое выступление; Разрешите начать с 
того, что я немного расскажу о своем профессиональном опыте; Я работаю 
на компанию ABC; Мы занимаемся информационными технологиями; Мы 
продаем...; Мы создаем...; Мы производим...; Основная продукция нашей 
компании...; Я руковожу.../Я отвечаю за...; В компании я занимаюсь... 

Task 2. Translate the following English words and word combinations. 

The occasion will dictate.; the content of speech; audience; a business 

presentation; a eulogy; familiar with.; personal details of members of the audience; 

goal of smb. speech; trust with the listeners; to judge its progress and success of; 

exception; probably the most important; the period of time; grab the attention; 

engage smb. interest; can be achieved in several ways; raise a thought-provoking 

question; make an interesting or controversial statement; recite a relevant 

quotation; win the attention of the audience; the body of speech; at this point; the 

subject of speech; to hear arguments; should be organized; follow one another; the 

previous one; a more logical progression; make the job of the listener a far easier 

one; to have too many points. 

Task 3. Translate the following Russian words and word combinations. 

В практической деятельности; возникает необходимость; озна-

комления с обширными по объему иностранными материалами; занимает 
много времени; краткое выступление; содержание доклада; ознакомление со 
справочной литературой; отражает его содержание с достаточной полнотой; 
раскрывает важные стороны содержания; показывает слушателю; имеет ли 
для него смысл; полностью или частично; проштудировать; данный 
источник информации; в оригинале; представляет собой процесс; аналитико-

синтетическая переработка; оригинал документа; излагается основное 
содержание; приводятся данные о характере работы; методика и результаты 
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исследования; объект исследования; задачи исследования; является 
преимущественно научная, техническая и производственная литература; 
виды публикаций; как правило; составляются аннотации и 
библиографические описания; определяется их значимость; предназначена 
только для информации; определенного содержания.

Task 4. Translate the following sentences from Russian into English. 

1. В этой презентации я расскажу вам о нескольких лучших мар-

кетинговых стратегиях.
2. В своем выступлении я сконцентрируюсь на пяти основных во-

просах.
3. Мой доклад состоит из трех частей.
4. На рассмотрение этих вопросов уйдет около сорока минут.
5. Следующие десять минут я буду говорить о первых шагах нашего 

эксперимента.
6. Поскольку у нас всего лишь 30 минут для обсуждения этой об-

ширной темы, я буду краток.
7. Можете ничего не записывать - вся нужная информация в моей 

презентации.
8. У всех есть копия моего доклада на английском языке?
9. Я могу отправить по почте все материалы всем, кто хочет.

10. Если у вас есть вопросы, можете задавать их в любое время.
11. Буду рад ответить на ваши вопросы в конце своего выступления.
12. Извините, пока я не могу этого сказать.
13. Я объясню немного позже данные эксперимента.
14. Мы можем обсудить это позднее?
15. В данное время мы работаем над проблемой загрязнения водо-

емов.

Task 5. Translate the following sentences from English into Russian. 

1. We are designing this machine for three years with our partners from 

Germany. 
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2. The purpose/aim of my presentation today is to give your speech a 

more logical progression, and make the job of the listener a far easier one. 

3. As you all know, today I am going to talk about Ecological problems. 

4. In my report I’ll focus on four major issues. 
5. This report is structured as follows the beginning, the body and the 

conclusion. 

6. There will be time for a Q&A (Questions and Answers) session at the 

end. 

7. I’m afraid I can’t answer your question at the moment. I’ll get back to 

you later. 

8. Can we save that until later? 

9. Now let’s move on to our results. 
10. This example relates to what I said earlier. 

11. Let me explain our methodology. 

12. There’s a good reason for this. 
13. I’d like to illustrate this point by showing you my presentation. 
14. This is our newest product. 

15. I’ll briefly summarize the main issues. 

Task 6. Make a speech of your own on the topic of your research 

work. Use the following words and word combinations. 

Good morning everyone. 

Let me introduce myself. 

My name is... 

I’m a specialist in. 

I’m going to divide my talk into four parts. 
First I’ll give you.; after that.; finally. 
If you have any questions, don’t hesitate to ask. 
I’ll be glad to answer any questions (at the end of my talk). 
I’ll give you some background information. 
Let’s start with the background. 
Right, let’s now move on to. 
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Ok, I’ll now look at. 
To sum up. 

So to summarise. 

If you look at the graph. 

Could I draw your attention to the chart? 

If you take a look at the first year, you’ll see. 
If you look at the graph. 

If you take a look at the first year, you’ll see. 
Thanks very much. Any questions? 

Well, that’s all I have to say. 
Thank you for listening. 

Part II 

TEXTS FOR READING, TRANSLATING AND SUMMARIZING 

Unit I 

Task 1. Read and translate the text “2011 Among Hottest Years, 

Marked by Extreme Weather. Not even cooling La Nina could take edge off 

warming trend”. 
Richard A. Lovett for National Geographic News. Published November 

30, 2011. 

This year is shaping up to be one of the ten hottest years on record, 

according to a United Nations report announced yesterday. 

Likewise, 2011 may be the hottest year on record during La Nina, a periodic 

cooling of the eastern tropical Pacific. 

That's a bad sign, since La Nina years are generally relatively cool, said 

Steven Running, a professor of ecology at the University of Montana, who was not 

part of the study team. 

So the new finding suggests that La Nina conditions that once produced 

strong global cooling now only slightly affect the overall temperature trend, 

Running said by email. 

“What does it take now to have a cooling cycle?” he asked. “And what will 
happen in the next strong El Nino?” 

El Nino is a warming of tropical waters in the central and eastern Pacific 
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Ocean. During El Nino years, the warmer currents heat the planet on top of the 

steady global warming trend caused by human-induced greenhouse gases. 

Based on data from 189 countries, the World Meteorological Organization 

(WMO) report was presented at an international climate conference this week in 

Durban, South Africa. 

Climate Hot, and Getting Hotter The report also found that all but two of 

the overall 15 hottest years since record-keeping began in 1850 have occurred 

between 1997 and 2011. In addition, sea ice coverage was the second lowest on 

record. The lowest occurred in 2007. Even that figure might be deceptively 

optimistic, because much of the sea ice appears to have been thinner than in past 

years. When sea ice cover was at its smallest in 2011, on September 9, the total 

Arctic sea ice volume was 8 percent lower than in 2010 - previously the lowest on 

record, the WMO scientists found. 

The WMO's Global Atmosphere Watch program also recently released a 

report concluding that heat-trapping greenhouse gases in the atmosphere had 

reached a new high - an increase that will only continue, researchers say. 

“Our science is solid, and it proves unequivocally that the world is warming 
and that this warming is due to human activities”, WMO Secretary- General 

Michel Jarraud said in a statement addressing both reports. 

Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “2011 Among Hottest Years, Marked by Extreme Weather. 

Not even cooling La Nina could take edge off warming trend”. 
The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 
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According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,. 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 

Task 5. Read and translate the text “Floods, Droughts: A Year of 
Climate Extremes” without the dictionary and render the main idea of the 
text in English. 

This year was also full of extremes, according to this week's report. Not 

surprisingly, given the high rates of melting in the Arctic, many Arctic regions 

were unusually hot. Parts of northern Russia reported springtime temperatures 

more than 16 °F (9 °C) above average, the WMO said. But there was plenty of 
other extreme weather elsewhere. 

For instance: 

• Finland, Armenia, Central America, and Spain all reported record 

heat. 

• It was the driest spring on record in many parts of western Europe, 

followed in some areas by the wettest summer. 

• East Africa experienced severe drought followed by flooding. 

• Other severe floods, often deadly, occurred in Southeast Asia, Brazil, 

Australia, Southern Africa, Central America, and Pakistan. (Read “Extreme 
Storms and Floods Concretely Linked to Climate Change?”) 

• Tropical cyclone and hurricane activity was unusually low, although not 

as low as in 2010 (which had the lowest storm count since satellites first allowed 

accurate record keeping). 

Texas-Size Temperature Rise. Extremes were also present in the U.S. and 

Canada, where conditions ranged from drought and heat in the South to heavy 

snowpack in the Midwest to record-breaking rainfall in the Northeast. It was also 

the third worst U.S. tornado season since 1950, after 2004 and 2008. But the most 

stunning figures may have come from Texas, where daily temperatures averaged 

86.7 °F (30.4 °C), in June through August - a staggering 5.4 °F (3.0 °C) above 
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normal, scientists said. The Texas statistic is “the highest [such average] ever 

recorded for any American state”, according to the WMO website. It's difficult to 
determine exactly how much of the extremes are due to climate change versus 

normal weather variations, said Richard Alley, a geoscientist at Pennsylvania State 

University, who was not part of the WMO team. “The increasing carbon dioxide 
and other greenhouse gases in the air from our activities do not make 'weather' 

disappear”, he said by email. “But they do 'load the dice' to make hot conditions 
more likely. We haven't made cold snaps, and even record lows, disappear, but 

data and our physical understanding agree that we're still pushing strongly toward 

warming”. 

Task 6. Make up your own presentation on the topic “My Special Field 
of Interest Is Climate”. 

Unit II 

Task 1. Read and translate the text “Largest U.S. Dam Removal to 
Restore Salmon Runs”. 

Ker Than for National Geographic News. Published August 31, 2011 

The Pacific Northwest's Elwha River to teem with life again, experts say. 

This story is part of a special National Geographic News series on global water 

issues. In Washington State's Olympic Peninsula, members of the Lower Elwha 

Klallam Tribe still tell stories of a time when the Elwha River was so full of salmon 

that a person could cross from one bank to the other by walking atop the thrashing 

bodies of fish struggling to move upstream. No one has attempted such a feat since 

two dams were built, near the mouth of the river, in the early 20th century, blocking 

salmon runs. But on September 15, officials in Olympic National Park will begin 

the long process of dismantling the Elwha and Glines Canyon dams on the Elwha 

River. (See a map of the region.) Salmon to Easily Return to River? Biologists do 

not think the salmon will have any problems recolonizing their ancestral breeding 

grounds. “They're programmed to do this”, said Michael McHenry, a fisheries 
biologist for the Lower Elwha Klallam Tribe. “Salmon have dealt with large scale 
disturbances across the Pacific Northwest landscape for millions of years. They've 

dealt with glaciation, volcanic eruptions, and huge landslides that probably 
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temporarily eliminated them from parts of their range”. In comparison, the dams, 
which have been around for only a century, are “a blink in geologic time”, 
McHenry said, and 120 should not pose any major challenges for the returning 

salmon. But whether the fish will return in strong enough numbers to allow for 

salmon walks across the river once again remains to be seen, especially with other 

pressures on the fish, such as overfishing. “I guess I'm not a person who thinks we 
can turn back the clock to the 18th century”. 

Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “Largest U.S. Dam Removal to Restore Salmon Runs”. 
The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,. 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 

Task 5. Read and translate the text “Dams No Longer Needed on 
Elwha” without the dictionary and render the main idea of the text in English. 

Completed in 1913, the 108-foot (33-meter) high Elwha Dam is situated 

about 4 miles (6.43 kilometers) from the mouth of the Elwha River. About 10 miles 
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(16 kilometers) farther upriver sits the 210-foot-high (64-meter-high) Glines 

Canyon Dam, which was completed in 1927. (See more dam pictures.) Both dams, 

constructed to provide electricity for a paper mill in the city of Port Angeles, were 

built without fish ladders, which allow salmon to navigate through dams. The dams 

played an important role in the early development of the Olympic Peninsula at the 

turn of the last century but today are obsolete, because most of the region's power 

is now imported via an electric grid from Portland, Oregon. The dams' removal 

had been proposed as far back as the 1970s, but was resisted by many of the local 

communities. Finally, a U.S. congressional act passed in 1992 paved the way for 

the U.S. government to acquire the dams and remove them in order to restore the 

river's ecosystem. According to Kober, much of the initial resistance to the dams' 

removal was due to a fear of change. For many of the residents of Olympic 

Peninsula, the artificial lakes created by the dams' reservoirs were a natural part of 

the landscape, and their disappearance would be jarring. No homes or buildings 

would be threatened by the restored flow of the river. But “over the years, people 
came to realize that the benefits of removing the dams far outweighed any benefits 

of keeping them”, Kober said. Despite the government’s support, nearly another 
decade would pass before the dams' deconstruction could begin. The barrier this 

time was cost, according to David Graves, Northwest program manager for the 

Washington, D.C.-based National Parks Conservation Association (NPCA). “The 

final cost was estimated to be 351 million dollars, and it took many years to get 

that money together”, he said. Also, the 1992 act called for 43 projects to be 
completed before the dam dismantling process could start. These projects were 

designed to prepare the river and the region for the effects of the dams' removal. 

For example, new water-treatment plants had to be constructed to deal with the 

predicted rise in river sediments, and levies had to be improved to protect private 

property along certain sections of the river where the water level was expected to 

rise. Those safeguards now in place, engineers can finally begin slowly removing 

sections of the dams next month in a process that is expected to take about three 

years. The draining of the dams' reservoirs began earlier this summer. The lumber 

mill that relies on the dam for power will begin looking for ways to generate power 

on site, Kober said. 

Task 6. Make up your own presentation on the topic “My Special 
Field of Interest Is Nature”.
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Task 1. Read and translate the text “HIV Study Identifies Key Cellular 
Defence Mechanism”. 

ScienceDaily (Nov. 7, 2011) 

Scientists have moved a step closer to understanding how one of our body's 

own proteins helps stop the human immunodeficiency virus (HIV-1) in its tracks. 

The study, carried out by researchers at The University of Manchester and the 

Medical Research Council's National Institute for Medical Research and published 

in Nature, 82 provides a blueprint for the design of new drugs to treat HIV 

infection, say the researchers. Scientists in the United States and France recently 

discovered that a protein named SAMHD1 was able to prevent HIV replicating in 

a group of white blood cells called myeloid cells. Now, crucially, the teams from 

Manchester and the MRC have shown how SAMHD1 prevents the virus from 

replicating itself within these cells, opening up the possibility of creating drugs 

that imitate this biolo gical process to prevent HIV replicating in the sentinel cells 

of the immune system. “HIV is one of the most common chronic infectious 
diseases on the planet, so understanding its biology is critical to the development 

of novel antiviral compounds”, said Dr. Michelle Webb, who led the study in 
Manchester's School of Biomedicine. “SAMHD1 has been shown to prevent the 

HIV virus replicating in certain cells but precisely how it does this wasn't known. 

Our research has found that SAMHD1 is able to degrade deoxynucleotides, which 

are the building blocks required for replication of the virus. If we can stop the virus 

from replicating within these cells we can prevent it from spreading to other cells 

and halt the progress of the infection”. Co-author Dr. Ian Taylor, from the MRC's 

National Institute for Medical Research, added: “We now wish to define more 

precisely, at a molecular level, how SAMHD1 functions. This will pave the way 

for new therapeutic approaches to HIV-1 and even vaccine development”. The 
study was funded by the Medical Research Council, the European Union Seventh 

Framework Programme and the European Leukodystrophy Association. 

Task 2. Make up your own questions to the text.
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Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “HIV Study Identifies Key Cellular Defence Mechanism”. 
The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,. 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 

Task 5. Read and translate the text “Why Measles Spreads So Quickly” 
without the dictionary and render the main idea of the text in English. 

ScienceDaily (Nov. 2, 2011) 

Mayo Clinic researchers have discovered why measles, perhaps the most 

contagious viral disease in the world, spreads so quickly. The virus emerges in the 

trachea of its host, provoking a cough that fills the air with particles ready to infect 

the next host. The findings may also help in the fight against ovarian, breast and 

lung cancers. The findings, published online Nov. 2 in the journal Nature, give 

researchers insight into why some respiratory viruses spread more quickly and 

easily than others: They found the measles virus uses a protein (called nectin-4) in 

the host to infect and then leave from the strategic location of the throat. Despite 

the development of a measles vaccine, the virus continues to affect more than 10 
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million children each year and kills about 120.000 worldwide. In recent years, the 

spread of the virus has increased due to lack of people being vaccinated, and 

measles is still a significant public health problem in the United States. But why 

is the measles virus so much more contagious than other respiratory viruses? “The 
measles virus has developed a strategy of diabolic elegance”, says Roberto 
Cattaneo, Ph.D., principal investigator of the study and Mayo Clinic molecular 

biologist. “It first hijacks immune cells patrolling the lungs to get into the host. It 
then travels within other immune cells everywhere in the body. However, the 

infected immune cells deliver their cargo specifically to those cells that express 

the protein nectin-4, the new receptor. Remarkably, those cells are located in the 

trachea. Thus, the virus 84 emerges from the host exactly where needed to 

facilitate contagion”. The researchers were also excited about another aspect of 

these findings. Nectin-4 is a biomarker of several types of cancer such as ovarian, 

breast and lung. Clinical trials are under way that use measles and other viruses to 

attack cancer - including current ovarian, glioma and myeloma clinical trials at 

Mayo Clinic. Because measles actively targets nectin-4, measles-based cancer 

therapy may be more successful in patients whose cancer express nectin-4. Many 

researchers believe that modified viruses could be a less toxic alternative to 

chemotherapy and radiation. Dr. Cattaneo worked with colleagues at the Paul 

Ehrlich Institute in Germany; Mathieu Mateo, Ph.D., and Chanakha 

Navaratnarajah, Ph.D., at Mayo Clinic; and other colleagues at the University of 

Iowa; the Armand Frappier Institute in Montreal, Canada; 

Inserm/CRCM/University of AixMarseille in France; and the National University 

of Singapore/Duke University. The research was funded by the National Institutes 

of Health and by grant agencies in Germany, France, Canada and Singapore. 

Task 6. Make up your own presentation on the topic “My Special 
Field of Interest Is Nature”.
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Task 1. Read and translate the text “Western Financiers Have No One 
to Talk to”. 

This week an annual meeting of IMF and World Bank shareholders opens 

in Washington. Fifty countries will send their financiers to the US capital to 

appraise the past year, to talk to colleagues, and to map out plans for the future. 

The situation is going to be tense: since last year's meeting in Hong Kong, the 

South Asian financials crisis has affected the whole world, destroying a number 

of economies including ours. The Russian delegation was to have been led by Vice 

Premier Alexander Shokhin. Now it is not clear who the shareholders of the two 

largest international financial organizations are going to see at the opening 

ceremony on Saturday, October 3. Nor is it clear what the Russian delegation will 

bring to the meeting. Still, it is already clear how it will leave: empty handed. In 

recent years - the “reform years” - relations with the IMF and the World Bank have 

been based on double standards. The government drilled it into the people's minds 

that as long as the IMF and the World Bank are giving money, reforms are in full 

swing and soon life will be even better. Meanwhile, it was saying to the Bank and 

the Fund: if there is money in the morning, the reforms will come in the evening 

and if there is money in the evening, the reforms will materialize next morning... 

Such a policy could not have led to anything good. And look what we've 

got: an inflation rate of 63 % in the past month, a catastrophic shortfall in tax 

collection, and a sharp rise in unemployment, the freezing of Russian bank 

accounts abroad, a left-wing government, and irreparably damaged relations with 

Western lenders. It would be an exaggeration to say that Shokhin's resignation 

dashed the government's hopes for a constructive dialog with the IMF and the 

World Bank. The gamble on Shokhin as, in his own words, “a showcase for the 
west”, did not come off. Evidence of this is the outcome of the negotiations that 

he has already held with an IMF mission.
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Their scenario failed to differ from similar discussions of the past year. 

Shokhin demanded that the loans pledged earlier be made available while IMF 

representatives asked to be shown at least a semblance of an economic program by 

the government. At the same time, everyone understood that the Primakov cabinet 

had no program at all, let alone a credible one, while the disbursement of yet 

another tranche would not postpone for a minute the cranking up of the ruble 

printing presses. According to one negotiator, Alexander Shokhin was not even 

aware of the current macroeconomic indicators - so irrelevant were they to the 

talks. The mission left Moscow determined not to give Russia any money. This is, 

in fact, the real reason behind Vice Premier Shokhin's resignation. It needs to be 

pointed out in all fairness that in May, when Anatoly Chubais was to “squeeze” a 
$20-billion credit from the IMF and the World Bank, he was granted maximum 

powers and minimum personal responsibility for the promises that he made. 

Shokhin, quite the contrary, ended up with minimum powers and maximum 

responsibility. The problem that Shokhin's resignation created for the White House 

and the Kremlin can be compared only to the problem of obtaining Western credits. 

The new Russian government instantly lost its “human face”, there was no 
economist who could talk with the IMF on an equal footing. True, the feeling is 

that the Russian government is not really going to talk to the IMF: as soon as 

Shokhin announced his resignation, Yevgeni Primakov and Yuri Maslukov 

decided that the government did not need a vice premier for finance in the first 

place, promptly dividing up among themselves the areas that he was to oversee (up 

to date, there has been no official distribution of powers in the cabinet). When he 

learned about this, one IMF official was baffled, asking this author: “But who will 
go to Washington then?” This is irrelevant. 

Russia and international financial organizations no longer have anything to 

discuss. If the foreigners are still hoping that we will use their money to carry out 

reforms, their hopes are in vain. We will not. That this decision has not been 

formulated does not at all mean that it has not been made. Lately, the worst-case 

scenarios have been fulfilled in Russia. In a recent interview, Anatoly Chubais 

predicted that monetary emission, a plummeting ruble, a hyperinflation, and a 

complete financial meltdown were the most likely scenario, compared to which 

“August will look like child's play”. Yet there is also another, even more radical 
scenario which can apparently not be imagined even by liberal reformer Chubais. 

The government is irretrievably going left, it supports the national commodity 
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producer by monetary emission and nationalization, defaults on its foreign debt and 

next we will see the attachment of Russia accounts abroad, a total collapse of the 

banking system, the imposition of customs barriers. 

In other words, a total isolation with ration cards, shortages and so forth. 

And then August 17 will indeed look like “child's play”. Who can vouch that this 
is impossible? 

Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “Western Financiers Have No One to Talk to”. 
The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,. 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 

Task 5. Read and translate the text “What Is Economics?” without the 
dictionary and render the main idea of the text in English. 

Economics is often thought of either as the answers to a particular set of 

questions (How do you prevent unemployment? Why are prices rising? How does 

the banking system work? Will the stock market go up?) or as the method by which 

such answers are found. Neither description adequately defines economics, both 
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because there are other ways to answer such questions (astrology, for example, 

might give answers to some of the questions given above, although not necessarily 

the right answers) and because economists use economics to answer many 

questions that are not usually considered “economic”. (What determines how many 
children people must have? How can crime be controlled? How will governments 

act?) I prefer to define economics as a particular way of understanding behavior; 

what are commonly thought of as economic questions are simply questions for 

which this way of understanding behavior has proved particularly useful in the past: 

Economics is that way of understanding behavior that starts from the assumption 

that people have objectives and tend to choose the correct way to achieve them. 

The second half of the assumption, that people tend to find the correct way to 

achieve their objectives, is called rationality. This term is somewhat deceptive, 

since it suggests that the way in which people find the correct way to achieve their 

objectives is by rational analysis - analyzing evidence, using formal logic to deduce 

conclusions from assumptions, and so forth. No such assumption about how people 

find the correct means to achieve their ends is necessary. 

What is bookkeeping? There are eight steps to the bookkeeping cycle. A 

bookkeeper is a person that performs one or more of these steps. In large 

companies, for instance, the bookkeeping cycle might be divided into departments 

such as Accounts Receivable, Accounts Payable, or Payroll. While most often these 

people are referred to as “clerks”, they might also be considered bookkeepers as 
they are “keeping the books” for a company. In small companies, the bookkeeper 

may perform the entire bookkeeping process, or might just enter data to give to the 

“accountant”. All bookkeeping steps are mechanical in nature. Bookkeeping is a 
regimented process usually occurring in monthly cycles consisting of entering 

transactions into the journals, making adjustments, and preparing reports. The 

Accounts Receivable Clerk may be assigned to enter all sales on account, and all 

payments from the customers. The Accounts Payable Clerk's responsibility would 

be to enter purchase orders and checks. Again, in a small company, the same person 

may perform both duties. The full-charge bookkeeper is someone who can do it all 

- including compiling the data into the General Ledger and preparing financial 

statements. 

What is accounting? Someone has to set up the bookkeeping system, 

monitor it, and interpret the results. These processes are called “Accounting”. The 
accounting process is much less mechanical and more subjective. It begins with 
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designing a system that will benefit the business, by capturing the financial 

information in a useful manner without being overly burdensome to the 

bookkeeper. Once set up, the accountant monitors the system to ensure it's doing 

what it's supposed to do. And finally, on a monthly basis usually, the accountant 

presents the financial statements to the business management in such a way that 

decisions can be made. Since accounting requires an understanding of the 

bookkeeping process, accountants typically supervise the bookkeepers. In a large 

corporation there may be several, possibly even thousands of accountants. One will 

be designated as the “Controller” who oversees the entire accounting and 
bookkeeping system. In a small business, one person, often a freelancer (a contract 

accountant) will perform all the phases of accounting and bookkeeping for a 

company. Since “Accountant” is the more prestigious title, most small business 
jack-of-all-trades call themselves an “Accountant”. 

It merits some note that a few states actually regulate the use of the title 

“Accountant”. In these states, the “Accountant” title is reserved for CPA's only. 
This does not necessarily coincide with the definition of an accountant since most 

CPA's don't perform the role of an “Accountant” as described above and many 
people that perform the accountant's roles are not CPA's. Nevertheless the laws 

define it as such. Universal's course trains in bookkeeping and accounting. The first 

module emphasizes the bookkeeping process, although it does address the proper 

setup of the accounting system. Modules two and three include some bookkeeping 

practice, but emphasize the set up and interpretation of the accounting process. 

Therefore, most of our graduates, in states that permit use of such a title, refer to 

themselves as “Accountants”. 

Task 6. Make up your own presentation on the topic “My Special Field 
of Interest Is Economics”. 

Unit V 

Task 1. Read and translate the text “Mobile Business Intelligence”. 
Business intelligence is nothing new to many organizations, and desktop-

based solutions have been around for quite some time. One thing is new, though: 

Vendors that have built out their desktop BI offerings have also been working on 
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mobile-based solutions. These mobile BI solutions take advantage of features 

specific to smartphones and tablets to provide information where and when it’s 
needed. Almost every BI vendor has a mobile BI solution which means that 

companies today have plenty of options. Some solutions are more generic and 

others zero in on specific uses, but all of them provide beneficial information for 

companies in almost every industry. 

Companies that will get the most out of mobile business intelligence are 

those that understand the many different applications for the technology as well as 

the best interaction for their needs. It’s not what kind of information they can use, 
it’s what they will do with the mobile BI solution and what the use case is. One 
particular use case consists of using mobile BI as a management dashboard. 

Management dashboards provide a wealth of information for a variety of different 

topics, such as data center performance or even warehouse workflow. By using 

mobile BI to leverage these types of tools, you can give users an interactive and 

engaging visual experience that we expect from a mobile device, but now with 

business information. A similar use case allows companies to optimize the business 

processes of workers in the field. For example, a taxi driver may use business 

intelligence to determine when his shift should end and how many more fares he 

would need to reach his revenue goal. Another example of a mobile BI use case is 

content mobilization. This is much less complex than creating management 

dashboard or other tool for mobile use, and instead is designed to merely make sure 

that the BI content you already have is mobilized and accessible on tablets, 

smartphones, and other mobile devices. The last use case is for companies that want 

to use mobile BI for analytics or as a part of other mobile applications. For instance, 

you can embed business intelligence into your existing applications or take 

advantage of BI tools built into CRM (Customer Relationship Management) and 

other commonly used programs. These tools will provide the same types of 

information you might expect from any other BI solution, but help gear it more 

toward that specific application. 

The great thing about mobile business intelligence is that there really isn’t 
a type of information you can’t get on a mobile BI platform that you can get with 
a traditional desktop. You can still grab crucial customer information, data about 

industry trends, and other data that can be used to push your company forward and 

provide new business opportunities. And depending on your device’s network 
connection, you can access this information almost as quickly on a mobile device. 
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Plus, mobile BI can also provide other types of information in ways that can’t 
necessarily be done on desktop platforms. What you get is added geolocation data 

for the device being used. You can put that information into context of the 

analytics. If a customer is using their smarphone and you know the location, you 

can make locationbased service options. If a sales rep or customer service member 

is using a core device, you know not only location but also the identity of the sales 

rep’s patterns. Both of these can be added into the equation where a static desktop 

solution tells you more about what city or ZIP code the analysis is being performed 

in. 

Many vendors offer mobile versions of their desktop-based business 

intelligence solutions, some of which are simply mobile views while others are 

native applications, so that would be a good place to start. But depending on what 

types of information you are trying to collect, you might wonder whether or not 

you can get the functionality you need from a packaged BI suite or if you’ll need 
to invest in individualized solutions. The truth is that there isn’t one solid answer, 
because it ultimately depends on your specific use case, but luckily there are 

multiple options available. There are all-in- one solutions that cover both traditional 

desktop and mobile BI. However, there are solutions that can meet special 60 

requirements for connectivity - for example, special hardware with radio 

connectivity - that meet particular needs. Most mobile BI solutions available on the 

market are for a generic purpose, which means they can be implemented in a variety 

of use cases. But some tools are better designed to support certain types of 

information gathering than others. For the two main use cases, pretty much every 

tool will deliver management dashboard and worker reporting. It’s not limited by 
the tools, but instead by the strategy that company has and the objectives that it’s 
trying to achieve. If you need mobile analytics or other use cases, then you would 

need to look deeper into the tool’s capabilities to make sure it fits your needs. 
If for any reason a mobile business intelligence solution just doesn’t quite 

fit, keep in mind that most of these tools offer some form of customization that 

may move them closer to your requirements. And most vendors also offer different 

versions of their solutions dependent on operating system, so those solutions are 

specifically designed to work both with devices deployed by your organization and 

devices introduced as part of a BYOD (bring your own device) policy. 

Additionally, many mobile BI solutions offer customization options so users can 
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quickly access data and know exactly what they’re looking at. It all comes down 
to what your employees are comfortable with. The ultimate goal of mobile business 

intelligence is to not only provide mobile workers with easy access to information, 

it is also about providing an experience that will convince your workforce to take 

advantage of the BI solutions your organization has invested in. Mobile BI is more 

about ease of use, easy access, and information pervasiveness than mobility. You 

don’t need to be a company with people working on the road or with large 
warehouses where people move around to use mobile BI. It’s a great way of 
increasing the return on investment of existing BI platforms because with these 

tools and due to their ease of use, they’ll be able to attract new users and that’s 
always good for a BI environment. 

Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “Mobile Business Intelligence”. 
The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with. 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,... 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 
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Task 5. Read and translate the text “ Mainstays & Future Innovations?” 
without the dictionary and render the main idea of the text in English. 

There’s one thing most storage analysts agree on, it’s that the price of flash 
storage drop, and flash density will continue to increase. However, flash will not 

replace spinning disk. The reason for this is because current and projected data 

growth exceeds current projected decreases in the price of flash. That’s why it’s 
important not to jump on trends too quickly and over commit to new, unproven 

technologies. Still, there are now other 12 storage technologies and approaches 

companies should at least be aware of. One storage solution that is growing in 

popularity is storage delivered by SaaS (software as a service). This space consists 

of filesharing sites and services that most consumers are already familiar with. 

These solutions allow users to unload files to a central cloud-based hub and have 

access to data anywhere, anytime, from any device. However, companies need to 

be more aware of how employees use these services and ensure sensitive company 

data isn’t shared without authorization. Another new approach, dubbed SDS 
(software-defined storage), is part of the emerging trend of giving almost anything 

in IT involving software (including networking) the software-defined label. SDS is 

the reintegration across all of IT where companies are now following a 

convergence path rather than trying to keep everything separate. With SDS 

companies can keep the distributed consumption of material and the local and 

mobile ability to use data, but also make sure that the data center is properly 

consolidated. Perhaps one of the most promising new enterprise storage options for 

companies that need scalable storage is converged infrastructures. These are 

modular building blocks where the server, enterprise-class storage, and hypervisor 

are bundled together and are available in multiple configurations, depending on 

your needs. But the best part about converged infrastructure solutions is that they 

scale out quickly and easily without requiring additional capacity purchases. You 

can simply add more boxes to your environment as it grows, and this underlying 

storage layer will expand automatically. 

The storage layer in these solutions also expands out as you add to it. One 

of the nice things about these solutions is that they tend to deduplicate internally 

and by doing that, you can reduce your external costs for WAN optimization, 

backup, and for a host of other ancillary stuff you might have to do. It creates a 
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LEGO building block, and these things are so simple and bring so much value to 

the table. And because they’re so wrapped up, your support, staffing, and all your 
other costs really come down. 

Task 6. Make up your own presentation on the topic “My Special Field 

of Interest Is Business Information”. 
Unit VI 

Task 1. Read and translate the text “Calculation of Light Transistor 
Structural Parameters Based On InGaN - AlGaN Heterostructure”. 

Artem Bushuev, Artem Zolotov, and Ruslan Chkalov 

Vladimir State University, 87 Gorky Street, Vladimir 600000, Russia. 

Abstract. The article is devoted to study of building possibility of digital 

conversion systems based on new optoelectronic principles, which allow to expand 

the frequency range of conversion, as well as to increase the conversion capacity, 

thereby increasing the accuracy. The structural parameters of emitting p-n junction 

for a light-emitting transistor based on p-InGaN - n-AlGaN heterostructure have 

been investigated. 

Introduction. LEDs and emitters based on quantum dots are not yet capable 

of high-speed performance due to design features. Developments are underway to 

create light transistors that have a number of advantages over LEDs: high 

temperature stability (no thermostating is required), due to which there are 

practically no crystal lattice vibrations, low current consumption (due to the 

amplifying properties of the transistor), etc. 

Calculation of light transistor structural parameters based on 

heterostructure p-In0.06Ga0.94N - n-Al0.15Ga0.85N. The structure chosen for 

simulation is a bipolar light-emitting transistor based on p-InGaN - n-AlGaN, 

containing a quantum well between the base and the emitter. 

Structural scheme of light transistor layers is shown in Fig. 1. Using the 

software package for modeling semiconductor structures, which is part of the 

Comsol Multiphysics 5.3a design tool, the active double heterojunction region, 

from which light is emitted, was simulated. The emitting region consists of an 

In0.06Ga0.94N layer 50 nm thick and two Al0.15Ga0.85N layers 0.15 pm thick. 

Since this emitter is laterally invariant, it can be modeled using a 1D line cut in the 

z-direction. The cross-sectional area of the device is calculated based on the fact 
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that the active area has lateral dimensions of200 x 200 pm. Analysis of the 

structural scheme of the light transistor layers should begin with plotting the doping 

depth graph and transition from a continuous heterojunction model at the quasi-

Fermi level to a more suitable thermal emission model. This research has two 

phases. In the first stage, when 3.3 V is applied to the p-region of the device, 

forward bias reduces the height of potential barrier between n-type and p-type 

regions. As seen in Fig. 2, the energy level of quasi-Fermi electrons is above the 

edge of the conduction band in InGaN layer, so it is expected that the conduction 

band will be filled with electrons in this region. The energy level of quasi-Fermi 

holes is very close to the edge of the valence band, so the valence band will be 

filled with holes. 

The next step is to simulate the concentration of charge carriers in the 

structure at a forward bias of 3.3 V. As expected, when forward bias is applied, it 

forces carriers to collect in a potential well created by the In0.06Ga0.94N layer. It 

is important to note that the concentration of electrons in the conduction band is 

similar to the concentration of holes in the valence band, as shown in Fig. 3. This 

makes it possible to provide an effective light flux, since each emitted photon 

requires the recombination of an electron through the passband with a hole. 

Conclusion. A model of an emitting transition of a light transistor with a 

crystal size of 200 x 200 pm is considered, the emitting region of which consists of 

one In0.06Ga0.94N layer 50 nm thick and two Al0.15Ga0.85N layers 0.15 pm 

thick. Based on the calculation results, it was found that with an applied forward 

voltage of 3.3 V, maximum efficiency is achieved when currents are applied in the 

range of 10 - 30 mA, which is typical for light- emitting devices of this size. There 

is a peak in the radiation intensity at a current density of about 30 A/cm2, a drop in 

intensity is observed at a current density above 100 A/cm2. 

Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “Calculation of Light Transistor Structural Parameters 
Based On InGaN - AlGaN Heterostructure”. 
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The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,. 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 

Task 5. Read and translate the text “Polymer Composite Material for 
the Manufacture of Molds in the Production of Evaporative Patterns” without 
the dictionary and render the main idea of the text in English. 

Abstract. The results of research on the development of a polymer composite 

material from a two-component polyurethane compound1 for the manufacture of 

foundry equipment for the production of gasified models and other products from 

expanded polystyrene by blowing with hot steam are presented. The requirements 

for the material of the molds in terms of heat capacity and thermal conductivity are 

indicated. Selected additives in the form of powders of copper, aluminum, iron and 

graphite. Samples of polymer composite materials were obtained. The research 

were carried out according to a specially developed technique based on the well-

known method for determining thermophysical properties by eliminating variables. 

The result is a composition based on a polyurethane compound with 54.5 wt.% 

aluminum powder, meeting the specified requirements for both technological and 

thermophysical properties. 

Introduction. One of the promising and most actively developing foundry 

technologies is lost foam casting. This method has been successfully used for the 

manufacture of castings of any complexity category from all types of alloys into 
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one-piece sand forms and therefore is one of the most economical. 

Moreover, the maximum effect from the application of this method is 

achieved in the manufacture of castings with a complex branched surface, 

numerous deep undercuts and reverse slopes in the absence of a pronounced surface 

of the mold. However, the use of this technology in a single and small-scale 

castings production is significantly limited due to the high complexity and, 

therefore, the high cost of manufacturing the equipment for lost foam patterns. 

Polymer compounds are widely used in the manufacture of technological foundry 

equipment for casting into single forms from sand and cold-hardening mixtures. 

The reason for this is the low cost of molds (in comparison with metal), high 

strength and hardness, good machinability of the material. Polymer foundry 

equipment has a resistance of up to 6 - 10 thousand shots, depending on the molding 

conditions. Polyurethane compounds have high fluidity and form filling ability. 

This allows to compete confidently with wood and metal in terms of price-quality- 

durability. 

However, the quality of expanded polystyrene patterns obtained in 

polyurethane molds does not always meet the modern requirements. This is due to 

the thermal conditions of the pattern formation, which depend on the thermo-

physical properties of the material of equipment. Based on the analysis of literature 

data on the production technology of polystyrene foam patterns in molds from 

various materials, the requirements on the thermophysical properties of the mold 

material were established. The heat capacity of the mold wall material should be 

no more than 1200 J/(kg ■ °С); thermal conductivity - not less than 0.21 W/(m ■ 
°С). Moreover, the heat capacity of known polyurethanes suitable for the 

manufacture of molds is more than 1380 J/(kg ■ K), the thermal conductivity is 
0.19 - 0.03 W/(m ■ °C). 

The aim of this work is to develop a cast polymer composite material with 

predetermined thermophysical properties for the production of lost foam patterns 

or other products from expanded polystyrene. The basis for obtaining lost foam 

patterns is the thermal treatment of polystyrene granules with hot water or hot 

steam. The low intensity of steam filtration through rapidly expanding polystyrene 

granules cannot provide continuous and longterm heat supply to all peripheral 

cavities of the forming pattern. 

Therefore, to achieve the required surface quality of the patterns, it is 

necessary to create conditions for the most efficient heat transfer from steam to the 
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inner surface of the mold walls at the initial stage of purging and rapid heating of 

the surface layer of the working part of the pattern equipment. This can be achieved 

only with a small heat absorption of its inner layers. For this, the mold material 

must have a relatively high thermal diffusivity thermal conductivity and low heat 

capacity. The specified conditions are fully met by metal molds, which are 

currently used to obtain lost foam patterns. 

Polyurethanes obtained by casting from two-component compounds (the so-

called cast polyurethanes), on the contrary, have low thermal conductivity (0.01 - 

0.6 W/(m ■ K)) and a sufficiently high heat capacity (about 2000 J/(kg ■ K)). In 
other words, they do not conduct heat well and heat up for a very long time. To 

achieve the required thermo-physical properties, polymer composite materials 

based on cast polyurethane were used. For this, the structure of the initial 

polyurethane was modified with reinforcing additives at the stage of compound 

preparation. Metal powders (aluminum, iron, copper) and graphite with particles 

of various fractions were used as reinforcement. Powders were selected based on 

information on their thermo-physical. 

The amount and fractions of the powders was determined based on their 

ability to influence the thermo-physical properties of polyurethane. In the process 

of preparing polymer composite materials, their technological properties were 

controlled. The resulting liquid suspensions should have survivability (at least 10 - 

20 minutes), fluidity and the ability to clearly reproduce the surface topography of 

the equipment. This paper presents the results of studies of the basic thermo-

physical characteristics of polyurethane and polymer composite materials based on 

it, intended for the manufacture of tooling elements for lost foam patterns. 

Task 6. Make up your own presentation on the topic “Polyurethane and 
Polymer Composite Materials”. 

Unit VII 

Task 1. Read and translate the text “The British Science”. 
How British Science Is Organized. John B.S. 

The British Association for the Advancement of Science was founded in 

1831, and at that time almost every serious scientist in Britain belonged to it. There 

were so few of them that most of the year’s work in a given branch of science could 

be discussed in a few days. In fact it merited title of “Parliament of Science” which 
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is still bestowed on it by some newspapers. Since then the situation has completely 

changed. At present there are a number of societies, for example the Royal 

Astronomical Society, the Chemical Society, the Genetical Society, the Geological 

Society and the Physiological Society which are composed of scientists only. 

Finally there is the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. 

This has 384 scientific fellows, 49 foreign members, and 15 British fellows. When 

it was founded nearly 300 years ago, it included every scientist in England, and 

many others, such as Samuel Pepys, who were interested in science. But now it 

only includes a small fraction of scientists, and its discussions are less lively than 

those of the societies concerned with individual sciences. On the other hand, the 

British Association is concerned with matters other than science. It has sections 

devoted to psychology, which is still only partially scientific, and to education and 

economics, which in this country at any rate are hardly so at all. So it has fallen 

away from its former scientific spirit to a certain extent. But except for the Royal 

Society, the scientific societies have not the money to subsidize research. This is 

done by universities, the government, industrial firms, and endowed bodies. There 

is no organization of research on a national scale. Some of the government and 

industrial research is secret, and therefore of no value to science. For science means 

knowledge. The British Association is able to spare a few hundred pounds yearly 

for grants in aid of research. But its main function now is discussion. New results 

are generally announced at meetings of smaller societies, and the public hears very 

little of them. Both in Russia and in Scandinavia the press has far better scientific 

news than in Britain. If science is to advance in this country as it should, we need 

more democracy in the laboratories, also more democratic control of expenditure 

on research. This will only be possible if the people are educated in science, and 

they are at present deliberately kept in the dark. For a knowledge of science leads 

to a realization of the huge amount of knowledge which could be applied to the 

public benefit if industry, agriculture and transport were organized for use and not 

for profit. 
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Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Give some facts from the text to prove the following. 

The British Association is concerned with matters other than science. 

Task 5. Define the main idea of the text. 

Task 6. Do you agree that science means knowledge? Speak on the 

issue. 

Task 7. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “The British Science”. 
The text deals with (the problem of)... 

It touches upon. 

The extract from the article is concerned with. 

The article is about. 

The text centres round the problem of. 

The article focuses on the problem of. 

According to the text. 

According to the author. 

It further says that. 

According to the figures (data, information, opinions) from the text. It is 

clear from the text that. 

The problem of the text is of great importance. 

To sum it up,... 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that. 
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Task 8. Read and translate the text “Imperial College” without the 
dictionary and render the main idea of the text in English. 

The Imperial College of Science and Technology is one of the oldest and 

most important scientific institutes in England. It now forms part of the University 

of London, and fulfils the dual purpose of teaching students and fostering research 

in science and technology. Imperial College began as the Royal College of Science 

in the middle of the nineteenth century, when it was realized that teaching and 

pursuing science and its applications was necessary to fully carry out the industrial 

revolution and keep Britain in the forepost of technological advance. Many famous 

scientists were associated with the early days of the College, for example Huxley 

and Wells. Prince Albert, the royal patron, also closely followed scientific work at 

the College. With the addition of the City and Guilds Institute and the Royal School 

of Mines, Imperial College acquired large engineering facilities in addition to those 

for pure scientific research. Today the main departments are: Physics (of which 

Professor Blockett is well known), Civil Engineering, Mechanical Engineering, 

Electrical Engineering, Aeronautics, Mining Technology, Chemistry and 

Mathematics. A large new department is the Biochemical Department, headed by 

Professor Chain. Imperial College is fortunate in having several new building with 

many excellent laboratories, and more are being built. A Computer Section 

develops the facilities of computers for the use at all departments. The College also 

has facilities outside London in a biological field station and a mining research 

station. At the present time about 2000 students are studying at Imperial College 

for their first degree. There are also about 1000 research students, working for 

higher degrees and participating in the research work of the College. A large 

proportion of them are overseas students from many different countries. There is 

much excellent research work undertaken at Imperial College in a wide range of 

subjects. Now research groups include one working on traffic problems, an 

operational research group, and a history of science department. Imperial 

College is still growing in size and numbers, and as an almost independent 

institution it rivals many other colleges of London University put together. It is 

possible that it will be associated with other institutes nearly, the Royal Schools of 

art and Music, to develop into a separate University. In this way it is hoped to 

continue to train specialized scientists and engineers in a more varied cultural 

atmosphere than a university is supposed to embody. 
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Task 9. Make up your own presentation on the topic “A Scientific 
Institution in Russia”. 

Unit VIII 

Task 1. Read and translate the text “Some Aspects of Research Work 
Organization”. 

English-Speaking Countries. Science is not licensed profession, and to be 

counted as a scientist one need not be a Doctor of Philosophy. But a scientist 

without a Ph.D. (or a medical degree) is like a lay brother in a Cistercian monastery. 

Generally he has to labor in the fields while others sing in the choir. If he goes into 

academic life, he can hope to become a professor only at the kind of college or 

university where faculty members are given neither time nor facilities for research. 

A young scientist with a bachelor's or a master's degree will probably have to spend 

his time working on problems, or pieces of problems, that are assigned to him by 

other people and that are of more practical than scientific interest. Wherever he 

works, the prospects are slight that he will be given much autonomy and freedom. 

Having a Ph. D. or its equivalent - a medical degree plus post-graduate training in 

research - has become in fact, if not in law, a requirement for full citizen ship in 

the American scientific community. 

Leading Research Centres. To be successful as a scientist, it is important 

not only to have a Ph. D., but to have earned it at the right place. From the 

standpoint of rightness, American universities may be divided into three groups. 

The first is made up of those institutions to which the term “leading” may 
appropriately be applied. They include Chicago, Cal Tech, the University of 

California at Berkeley, Columbia, Harvard, Illinois, MIT (Massachusetts Institute 

of Technology), Michigan, Princeton, Stanford, Wisconsin, Yale, and perhaps two 

or three others. These are the universities whose professors get the biggest research 

grants, publish most scientific papers, serve on the most important government 

committees, win most of the scientific prizes, and are most likely to be 

acknowledged as leaders in their fields. Ranking just below these twelve are 

universities like Minnesota and Indiana and UCLA (University of California at Los 
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Angelos), where scientists and scholars of international renown are also to be 

found, but in such dense clusters as at Harvard or Berkeley. This is not to say that 

first- rate scientists are to be found only at first-rate universities or that are no 

second-rate people at Berkeley and MIT. But the brightest students, like the 

brightest professors, tend to be found at the leading universities. 

Postdoctoral Study. Although possession of a Ph. D. is supposed to signify 

that a scientist has learned his trade as a researcher, it is now very common for 

young scientists to continue in a quasi-student status for a year or two after they 

get their doctorates. Older scientists as a rule are very happy to take on postdoctoral 

students. The postdoc, as he is sometimes called, is like an advanced graduate 

student in that he does research under the general direction of an older man. But he 

usually needs much less direction of an older man and he can therefore be much 

more helpful to an experienced scientist who is eager to see his work pushed 

forward as rapidly as possible. Postdoctoral trainees can have the further advantage 

of serving a professor as a middleman in his dealing with his graduate students. For 

young scientists themselves, a year or two of postdoctoral study and research has 

many attractions. For some it is a chance to make up for what they didn't learn in 

graduate school. For scientists whose graduate training has been good, the chief 

advantage of doing postdoctoral research is that it gives them a couple of years in 

which they can put all their effort into research. A postdoctoral fellowship can also 

be a relatively tranquil interlude between the pressures and intellectual restrictions 

of life as a graduate student, and the competition and distractions of life as an 

assistant professor. Many scientists go abroad, not because the training they get 

will necessarily be better than they would get in the United States, but because a 

postdoctoral fellowship gives them a chance to travel - often for the first time in 

their lives. 
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Task 2. Make a list of the most important points for a person to be 

qualified as a scientist in an English-speaking countries. 

Task 3. Make up your own questions to the text. 

Task 4. Make up your own plan to the text. 

Task 5. Give some facts from the text to prove the following. 

Many scientists go abroad, not because the training they get will necessarily 

be better than they would get in the United States. 

Task 6. Deline the main idea of the text. 

Task 7. Do you agree that to be successful as a scientist, it is important 

not only to have a Ph. D., but to have earned it at the right place. Speak on the 

issue. 

Task 8. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text “Some Aspects of Research Work Organization”. 
The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,... 

On the whole,. 

In conclusion it is possible to say that... 
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Task 9. Read and translate the dialogue “What Do You Do After You Receive 
Your Bachelor’s Degree?” without the dictionary and discuss the problems in 
the dialogue. 

D: What do you do after you receive your bachelor’s degree? 

C: With a bachelor’s degree you can apply to a graduate school and start 
working towards a master’s degree. If you have a bachelor’s degree you can also 
go to a professional school. 

D: What is professional school? 

C: Law and medical schools are considered professional schools. If you go 

to a medical school it’s a four years program, basic program, and then you usually 
have internship. You usually have to be on intern for a year. But it depends on your 

speciality. If you’re going into surgery you may have another year. Well, anyway 
it can be a far longer program than four years. In the end you get a M.D., Doctor 

of Medicine degree. Medical schools are run by the American Medical Association 

(AMA) and law schools by the American Bar Association (ABA). It’s a three year 
program and you get a J.D., Juris Doctor degree. 

D: And if you go to a graduate school, how many years does it take to get a 

master’s and a doctorate? 

C: I think it depends on the program and every program is different. Usually 

a master’s is a couple of years and a doctorate is another two or three years. Usually 
Ph. D. and master’s programs are in the same place and you simply continue. The 

master’s degree is not very important, it’s a step on the way to get a Ph. D. You 
simply stay on the same program and continue. But you can change. You can get a 

master’s degree in one place and then change schools and get a Ph. D. degree in 

another one. 

D: What do you know about honorary degrees? 

C: I don’t know much about that. But I do know that my college gives 
honorary degrees. For example at the graduation ceremony when I got my 

bachelor’s degree they awarded some very accomplished elderly man a Doctor of 

Letters degree. It’s an honorary degree and it means the institution recognizes that 
person. 

D: What is the most important division at an American university? 

C: It’s a department. But you don’t belong to a department. You’re a student 
and you have a major. Your major is in one department and usually your advisor is 
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also in that department. So the department requires certain courses. In order to 

major you have to do these certain courses. Perhaps a quarter or a half of your 

courses are in the direction of your major department. 

D: Could you name the positions which are occupied by the university 

teachers? 

C: Ok, I’ll start with the bottom. A private institution can hire anyone. The 
lowest rank is instructor. Actually he teaches anything they need. For instance, you 

can have a native speaker who teaches some conversation courses. You hire that 

person and he may have no advanced degree whatsoever. I think the assistant 

professor is the next highest. Usually when you hire an assistant professor that’s 
someone who is likely to be on a tenure track. That’s a lower rank and it’s assumed 
you eventually would achieve a higher rank. They do anything, they do whatever 

the department decides. An assistant professor usually has a master’s degree. Now 
when there are so few university jobs they are usually people who have almost a 

Ph.D. or already have a Ph.D., people who are writing their dissertations or are 

close to a Ph.D. and it’s assumed they will finish their Ph.D. They couldn’t move 

you up until you get your Ph.D. You really have to have it before you get an 

associate professor or full professor. 

D: What is a tenure position? 

C: Each department has some tenure positions which are lifetime positions. 

It’s an academic protection. You can’t fire that person. An associate professor who 
after a number of years has done his Ph.D. is considered for tenure. Say, there are 

four tenure positions and someone is retired and if you’re considered qualified 
enough you get tenure. It’s a very long and difficult process because the college or 

university is committing itself to you, to that person. And if you don’t get tenure, 
and you’re turned down, you usually quit and go to another university. 

D: It is important not only what position you have but also where you work? 

C: That’s right. Each organization, basically, runs its own show. A major 
university, Berkeley, for example, has its own research organizations connected 

with the university. If you’re associated with the university you may have an 
academic title or simply be a part of the research organization at Berkeley, I think 

in a lot of areas you’re considered important and accomplished if you’re a senior 
associate at Berkeley research institute. Because Berkeley is very important. 
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Because Berkeley is a big name. Every field has its big names. 

Task 10. Make up your own presentation on the topic “A Well- Known 

Research Organizations in Russia”. 

Unit IX 

Task 1. Read and translate the text “Top Ten Universities in Russia”. 
By Sabrina Collier. Updated April 19, 2021 

The QS BRICS University Rankings 2019, released today, features an 

impressive 101 of the top universities in Russia, ranked based on a methodology 

which assesses each institution on eight indicators. The BRICS ranking, launched 

annually since 2013, aims to highlight the strongest institutions in the fast-growing 

economies of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa). 

Read on to discover this year’s top 10 in Russia, along with information on 
each institution’s subject strengths in the latest QS World University Rankings by 

Subject. 

Moscow State Institute of International Relations. Dubbed the “Harvard of 
Russia” by Henry Kissinger, Moscow State Institute of International Relations - 

MGIMO University - is down slightly in this year’s BRICS ranking to rank 44th, 
but nonetheless remains one of the 10 highest-ranked universities in Russia, not to 

mention one of the hardest to gain admission for. MGIMO earned a perfect score 

for faculty-student ratio indicator, showing that students have good access to tutors. 

On an international scale, MGIMO placed joint 355th in the QS World 

University Rankings 2019, and looking at the latest rankings by subject, it appears 

in the global top 100 for politics. 

https://www.topuniversities.com/users/sabrinacollier
https://www.topuniversities.com/university-rankings/brics-rankings/2019
https://www.topuniversities.com/brics-rankings/methodology
https://www.topuniversities.com/where-to-study/south-america/brazil/guide
https://www.topuniversities.com/where-to-study/south-america/brazil/guide
https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/india/guide
https://www.topuniversities.com/where-to-study/asia/india/guide
https://www.topuniversities.com/where-to-study/africa/south-africa/guide
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-institute-international-relations-mgimo-university
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-institute-international-relations-mgimo-university
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-state-institute-international-relations-mgimo-university
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
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Tomsk Polytechnic University (TPU). Heading to the Siberian city of 

Tomsk, Tomsk Polytechnic University has climbed 10 places in the BRICS ranking 

to now rank 39th, making it ninth among the top universities in Russia. Also ranked 

joint 373rd in the latest world rankings, TPU achieved a perfect score in the 

international students category of the BRICS, with 25 percent of its 15.000 students 

coming from outside Russia. TPU was established in 1896 as Tomsk Technological 

Institute, making it the oldest technical university in Siberia. 

Reflecting its long history and reputation as a leading institution for applied 

science and technology, TPU appears in the subject rankings for six engineering 

and science disciplines, with its best score for chemical engineering (in the 201 - 

250 range). 

 

 

 

https://www.topuniversities.com/universities/national-research-tomsk-polytechnic-university
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National Research University - Higher School of Economics (HSE). 

National Research University Higher School of Economics, located in Moscow, is 

up two places to rank 37th in this year’s BRICS, and was also ranked joint 343rd 

in the latest world university rankings. HSE was placed 12th in the faculty/student 

ratio indicator, with 7.000 lecturers and researchers and 35.100 students. HSE is 

the youngest Russian university in this list, having been founded in 1992, but has 

nonetheless been able to establish itself as a premier university in the country. 

 

Bauman Moscow State Technical University. Staying in Moscow, Bauman 

Moscow State Technical University (BMSTU) is ranked joint 33rd in this year’s 
BRICS and joint 299th in the world. It earns a perfect score of 100 in the 

faculty/student ratio indicator, as well as coming 10th for employer reputation. 

BMSTU was established in 1830 and has since gained a reputation as a leading 

center of higher education and research engineering. It is highly active with 

international activities, with numerous exchange programs for both staff and 

students, as well as collaborations with partner foreign universities and companies. 

BMSTU is ranked among the world’s best for five subjects as of 2018, 
achieving a position in the top 200 for mechanical engineering. 

 

https://www.topuniversities.com/universities/national-research-university-higher-school-economics-hse-moscow%23324793
https://www.topuniversities.com/universities/bauman-moscow-state-technical-university
https://www.topuniversities.com/universities/bauman-moscow-state-technical-university
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National Research Nuclear University “MEPhI” (Moscow Engineering 

Physics Institute). National Research Nuclear University, also known as MEPhI, 

continues to climb in the BRICS ranking, having gone up five places to rank 30th, 

overtaking BMSTU in the process to claim sixth place among the top universities 

in Russia. Originally founded in 1942 as the Moscow Mechanical Institute of 

Munitions, MEPhI is now a fully global university which has adapted the Bologna 

Process (a process of standardizing higher education in Europe). And while it 

already has a perfect score in the international students indicator, MEPhI 

nonetheless aims to have 21 percent of its students be international by 2020. 

Also appearing in the world rankings at joint 329th, MEPhI is in the global 

top 100 of the subject rankings for physics & astronomy, and is also ranked for 

mathematics, computer science and electrical engineering. 

 

Moscow Institute of Physics and Technology State University. Next in our 

 

 

https://www.topuniversities.com/universities/national-research-nuclear-university-mephi-moscow-engineering-physics-institute/undergrad
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look at the 10 top universities in Russia this year is Moscow Institute of Physics 

and Technology State University (MIPT), which climbed seven places to rank 21st 

in BRICS, and also came 312th in the most recent world university rankings. 

Established in 1951, MIPT is considered one of the leading institutions in the 

country for physics and technology. Many of its alumni have gone on to successful 

careers in science, politics, business, cosmology, and its faculty includes a number 

of leading Russian scientists. 

MIPT is internationally ranked for six subjects, with its highest rank for 

physics & astronomy (in the top 100). 

 

Tomsk State University (TSU). Heading back to Siberia, Tomsk State 

University climbed seven places to rank 19th in this year’s QS BRICS ranking, 
with perfect scores for both the faculty/student ratio indicator and the international 

students indicator. Also ranked joint 277th in the world, TSU was founded in 1878 

as the Siberian Imperial University, and it now hosts about 18.000 students, 2.000 

of whom are from outside Russia. There are English-taught programs available at 

both bachelor’s and master’s level in subjects such as linguistics, computer science, 
management and physics. 

TSU is in the subject rankings for five fields, with spots in the top 250 for 

physics & astronomy and modern languages. 

 

https://www.topuniversities.com/universities/moscow-institute-physics-technology-mipt-moscow-phystech
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-institute-physics-technology-mipt-moscow-phystech
https://www.topuniversities.com/universities/moscow-institute-physics-technology-mipt-moscow-phystech
https://www.topuniversities.com/universities/tomsk-state-university
https://www.topuniversities.com/universities/tomsk-state-university
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Novosibirsk State University. Novosibirsk State University (NSU) is ranked 

12th in this year’s BRICS and joint 244th in the world, and achieves its strongest 

score for the international students indicator. Students at NSU benefit from the 

university’s location at the world-leading science center of Akademgorodok 

(‘academic town’), which is the educational and scientific center of Siberia, and 
home to numerous research institutes and facilities. There are English-taught 

programs available at master’s and PhD level, but students choosing to study in 
Russian can improve their knowledge with NSU’s intensive 12-week summer 

school. 

Novosibirsk State University is ranked among the world’s best for 10 
subjects, with a spot in the global top 100 for physics & astronomy. 

 

Saint-Petersburg State University. Saint-Petersburg State University 

 

 

https://www.topuniversities.com/universities/novosibirsk-state-university
https://www.topuniversities.com/universities/saint-petersburg-state-university/


90 

 

(SPbU) continues to climb in the BRICS ranking this year, now placed 11th and 

overtaking Novosibirsk State University as second among the top universities in 

Russia. Also ranked 235th in the world, SPbU is the oldest university in Russia, 

having been founded in 1724 by Peter the Great. Around 400 interdisciplinary 

programs and 1.000 non-degree programs are available, mostly in Russian, 

although some English-taught master’s programs are available. Notable alumni of 
the university include nine Nobel Prize winners and other notable figures, such as 

Russian President Vladimir Putin. 

Of the 15 subjects Saint-Petersburg State University is internationally 

ranked for, it appears in the global top 100 for three: modern languages, 

mathematics and linguistics. 

 

Lomonosov Moscow State University (MSU). It holds on to the top spot 

among the top universities in Russia, down one place to rank sixth in this year’s 
BRICS. Also ranked 90th in the most recent world university rankings, MSU’s 
main building is the tallest educational building in the world, and the university is 

also home to one of the largest library systems in Russia, with around 10 million 

books, 2.5 million of which are in foreign languages. 

Lomonosov Moscow State University was ranked among the world’s best 
for 28 of the 48 fields covered in the QS World University Rankings by Subject, 

including positions in the top 50 for linguistics, physics, mathematics, modern 

languages, hospitality & leisure management and computer science. 

 

https://www.topuniversities.com/node/297283/ranking-details/university-subject-rankings/university-rankings
https://www.topuniversities.com/node/294842/ranking-details/university-subject-rankings/university-rankings
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Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text. 

The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 

According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... It is 

clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,. 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 
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Task 5. Make up your own presentation on the topic “Education in 
Russia”. 

Unit X 

Task 1. Read and translate the text “The Leading Global Universities 
Abroad” without the dictionary and render the main idea of the text in 
English. 

A leading global university centred in Asia, the National University of 

Singapore (NUS) is Singapore’s flagship university, which offers a global 
approach to education and research, with a focus on Asian perspectives and 

expertise. 

NUS has 17 faculties and schools across three campuses. Its transformative 

education includes a broad-based curriculum underscored by multi-disciplinary 

courses and cross-faculty enrichment. Over 38.000 students from 100 countries 

enrich the community with their diverse social and cultural perspectives. NUS also 

strives to create a supportive and innovative. 

The 17 Schools in NUS include: 

• Arts and Social Sciences 

• Business 

• Computing 

• Continuing and Lifelong Education 

• Dentistry 

• Design and Environment 

• Duke-NUS Medical School 

• Engineering 

• Integrative Sciences and Engineering 

• Law 

• Medicine 

• Music 

• Public Health 

• Public Policy 

• Science 

http://www.nus.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/
http://www.nus.edu.sg/
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• University Scholars Programme 

• Yale-NUS College 

 

NUS takes an integrated and multi-disciplinary approach to research, 

working with partners from industry, government and academia, to address crucial 

and complex issues relevant to Asia and the world. Researchers in NUS’ Schools 
and Faculties, 30 university-level research institutes and centres, and Research 

Centres of Excellence cover a wide range of themes including: energy, 

environmental and urban sustainability; treatment and prevention of diseases 

common among Asians; active ageing; advanced materials; risk management and 

resilience of financial systems. 

The University’s latest research focus is to use data sciences, optimisation 
research and cyber security to support Singapore's Smart Nation initiative. 

The Australian National University (ANU). It is unlike any other university 

in Australia. The Australian National University is a public research university 

located in Canberra, the capital of Australia. Its main campus in Acton 

encompasses seven teaching and research colleges, in addition to several national 

academies and institutes. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Research_university
https://en.wikipedia.org/wiki/Research_university
https://en.wikipedia.org/wiki/Canberra
https://en.wikipedia.org/wiki/Acton,_Australian_Capital_Territory
https://en.wikipedia.org/wiki/Acton,_Australian_Capital_Territory
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ANU is regarded as one of the world's leading research universities, and is 

ranked as the number one university in Australia and the Southern Hemisphere by 

the 2022 QS World University Rankings and second in Australia in the Times 

Higher Education rankings. Compared to other universities in the world, it is 

ranked 27th by the 2022 QS World University Rankings, and equal 54th by the 

2022 Times Higher Education. 

Established in 1946, ANU is the only university to have been created by the 

Parliament of Australia. It traces its origins to Canberra University College, which 

was established in 1929 and was integrated into ANU in 1960. ANU enrolls 10.052 

undergraduate and 10.840 postgraduate students and employs 3.753 staff. The 

university's endowment stood at A$1.8 billion as of 2018. 

ANU counts six Nobel laureates and 49 Rhodes scholars among its faculty 

and alumni. The university has educated two prime ministers, 30 current Australian 

ambassadors and more than a dozen current heads of government departments of 

Australia. The latest releases of ANU's scholarly publications are held through 

ANU Press online. 

Sorbonne University. It is a public research university in Paris, France, 

established in 2018 by the merger of Paris-Sorbonne University and Pierre et Marie 

Curie University, along with smaller institutions. The university's current legal 

status was introduced in 2018 but the legacy of the institution reaches back to 1257 

when Sorbonne College was established by Robert de Sorbon as part of the 

medieval University of Paris. It is one of the most prestigious universities in Europe 

and the world; as of 2021, Sorbonne University's alumni and professors have won 

33 Nobel Prizes, 6 Fields Medals and one Turing Award. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/QS_World_University_Rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education
https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/Canberra_University_College
https://en.wikipedia.org/wiki/Canberra_University_College
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_laureates
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhodes_Scholarship
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Australian_National_University_people
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Australian_National_University_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Australia
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Australian_government_entities
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Australian_government_entities
https://en.wikipedia.org/wiki/ANU_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/ANU_Press
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_university
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_university
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris-Sorbonne_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_and_Marie_Curie_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_and_Marie_Curie_University
https://en.wikipedia.org/wiki/College_of_Sorbonne
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_de_Sorbon
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize
https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_Award
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To strengthen the influence of its research infrastructures on the 

international scale, Sorbonne University has developed several research programs 

aiming at reinforcing or exploring new fields of study. This innovative cross-

disciplinary approach was embodied with the creation of four new academic 

positions gathering several establishments of the group. 

A Department of Digital Humanities, exploring the use of digital 

technologies in the social science. 

A Department of Polychromatic Studies of Societies, associating 

architecture, anthropology, chemical physics, literature and art history. 

A Department of Digital Health, exploring biomedical tools. 

A Department of 3D Craniofacial Reconstruction. 

Sorbonne University has formed with academic institutions such as the 

China Scholarship Council or the Brazilian foundation FAPERJ several 

partnerships enabling bilateral research programs. 

Sorbonne University is a member of the League of European Research 

Universities, which gathers 23 European universities such as Cambridge and 

Oxford. 

The Sorbonne University houses eight notable scientific collections that are 

open to researchers. Some collections are open to the public as noted. 

Minerals - over 1500 minerals on display in 24 cases, open to the public. 

Physics experiments models - models built by professors from the Sorbonne 
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and UPMC in order to demonstrate different principles of physics. 

Zoology - teaching collection of stuffed specimens, skeletal mounts, fluid 

parts, anatomical casts and insect boxes. 

Paleontology - research collection of fossil invertebrates. 

G. Lippmann collection - research collection of 46 photographic plates 

created by Gabriel Lippmann in his studies of photography and the physics of light. 

Charcot library - research collection of the personal library of neurologist 

Jean-Martin Charcot. 

Paleobotany - research collection of Fossil plants. 

Musee Dupuytren - moved from Cordeliers, will be open to the public 

occasionally, features wax anatomical items and preserved specimens illustrating 

diseases and malformations. 

Established in 1877 as the first imperial university, the University of Tokyo 

is one of Japan’s most storied and prestigious higher education establishments. In 

2011, the university, which is nicknamed Todai, was ranked second in the world 

behind Harvard for the number of alumni in CEO positions at Fortune 500 

companies. Also, 15 of Japan’s 62 prime ministers were educated at the University 

of Tokyo, and five alumni have gone on to become astronauts. 

Tokyo consists of 10 faculties and 15 graduate schools, and has 30.000 

students enrolled, of which 2.100 are from overseas. Unusually for a Japanese 

university, it also runs undergraduate programs taught entirely in English: the 

International Program on Japan in East Asia and the International Program on 

Environmental Sciences. 

 

In 2014, the university’s School of Science introduced an all-English 
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undergraduate transfer program called Global Science Course. Todai has five 

campuses, in the districts of Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane and Nakano. 

Tokyo is a vibrant metropolis with a distinct urban character and unique 

culture that is ideal for growing minds and youthful adventure. The main Hongo 

campus occupies the former estate of the Maeda family, once the feudal lords of 

Kaga Province. It therefore attracts tourists due to landmarks such as Akamon (the 

Red Gate) and the majestic Yasuda Auditorium. It’s also where UTokyo’s annual 

May festival is held. 

The other campuses have more modern features. Komaba campus - home to 

the College of Arts and Sciences, the Graduate School of Arts and Sciences, and 

the Graduate School of Mathematical Sciences - is home to 7.000 freshmen and 

sophomores. 

The undergraduate experience at the University of Tokyo is unique as it’s 
the only Japanese university with a system of two years of general education before 

students choose their major. The campus has been designated a “center of 
excellence” for three new areas of research by Japan’s Ministry of Education and 
Science. 

International students that have been invited to study at Harvard University 

are advised to contact their academic department for more information. While the 

admissions office is closed, staff can be contacted by email and telephone. No 

information sessions or tours will be cancelled. 

 

Established in 1636, Harvard is the oldest higher education institution in the 

United States, and is widely regarded in terms of its influence, reputation, and 

academic pedigree as a leading university in not just the United States but also the 

world. 

Located in Cambridge, Massachusetts, three miles north-west of Boston, 

Harvard’s 209-acre campus houses 10 degree-granting schools in addition to the 
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Radcliffe Institute for Advanced Study, two theaters, and five museums. It is also 

home to the largest academic library system in the world, with 18 million volumes, 

180.000 serial titles, an estimated 400 million manuscript items and 10 million 

photographs. 

 

Like most of the United States’ pre-Civil War colleges, Harvard was 

founded to train clergy, but Harvard’s curriculum and student body quickly 
secularized, and in the 20th century admissions policy was opened up to bring in a 

more diverse pool of applicants. 

Now, a total of 21.000 students attend the university, each of whom at some 

point can be seen bustling past the famous statue of John Harvard, the university’s 
first benefactor and founder, which looks on benignly in the center of the campus. 

The bronze statue’s gleaming foot is due to almost incessant rubbing by tourists 
and students, who believe the act brings good luck. 

Only the academic elite can claim a place at Harvard, and the nominal cost 

of attendance is high - though the university’s hefty endowment is such that it can 

offer generous financial aid packages, which around 60 per cent of students take 

advantage of. 

As freshmen, students live in one of the dormitories in Harvard Yard, a 

prime location, and eat in the historic and picturesque Annenberg dining hall. 

Harvard students are active around and beyond campus, with over 400 official 

student societies including extracurricular, co-curricular and athletic opportunities. 

Whether playing on the field in Harvard Stadium, fostering entrepreneurial 

activities at the Harvard innovation lab or writing and editing at the daily 
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newspaper the Harvard Crimson, student life is a rich and rewarding experience. 

 

Harvard's alumni include eight US presidents, several foreign heads of state, 

62 living billionaires, 359 Rhodes Scholars, and 242 Marshall Scholars. Whether 

it be Pulitzer Prizes, Nobel Prizes, or Academy Awards, Harvard graduates have 

won them. Students and alumni have also won 108 Olympic medals between them. 

The university is regularly ranked number one in the world, and the consistency of 

its chart-topping performances shows that success is yet to breed complacency. 

Task 2. Make up your own questions to the text. 

Task 3. Make up your own plan to the text. 

Task 4. Be ready to give the summary of the text orally. Pay attention 

to the following expressions and using them make up your own sentences 

based on the text. 

The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about. 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of. 
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According to the text... 

According to the author... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,. 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 

Task 5. Make up your own presentation on the topic “ Education in 
Abroad”.  
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Unit XI 

Task 1. Read and translate the text “Religion in the Modern World” 
without the dictionary and render the main idea of the text in English. 

The modern world may not strike you as especially religious. Prayer, 

worship, sacred rituals consume only a small part of most people’s lives. Yet 
religion remains a vital force for 

humans everywhere. It has 

ignited some intense conflicts. 

Striking workers in Poland have 

rallied around religious symbols. 

Religion can even induce people 

to renounce their current way of 

life and adopt an entirely new 

one, as when someone abandons 

job, family, and friends to join a 

religious cult. What is this powerful force that underlies so much of human 

behavior? 

Religion is one of the hardest sociological concepts to define. An adequate 

definition must be broad enough to include the great variety of religions that have 

existed throughout history, but not so broad that it also encompasses beliefs and 

practices generally considered nonreligious. The classical definition, and the one 

that served for many years, was proposed by Emile Durkheim. Durkheim defined 

religion as a set of beliefs and practices pertaining to sacred things that unite people 

into a moral community. This definition is very broad, capable of being applied to 

nonreligious philosophies as well as to religions. An alternative approach defines 

religion as the work of organizations primarily engaged in providing people with 

the hope of future rewards to compensate for things they greatly desire but have 

not obtained in life. This hope is based on beliefs in supernatural forces, beings, or 

places. 

Regardless of how the general concept of religion is defined, particular 

religions have certain elements in common. These include religious beliefs,
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symbols, and practices, as well as a community of followers and a variety of 

religious experiences. 

Sociologists distinguish among three types of religious institutions: church, 

sect, and cult. A church is a large, conservative religious institution that tends to 

coexist harmoniously with the larger society. A sect, in contrast, is a small, 

uncompromising fellowship of people who seek spiritual perfection and tend to 

reject the larger society. Sects form when people break away from established 

churches and claim to have adopted a more authentic, purer version of their faith. 

A cult is like a sect in most respects except its origins. Cults are imported from 

other cultures or are formed when people create entirely new religious beliefs and 

practices. 

Religion serves a number of important purposes for societies and 

individuals. These include promoting social solidarity (through norms that reduce 

conflict and sanctions against antisocial acts), consecrating major life events, 

helping immigrants to adapt to a new society, and legitimizing the established 

social order by sanctioning its social arrangements. Religion is capable of both 

persuading the deprived and oppressed to accept their fate, and of offering them a 

basis of resistance. The political uses to which people put religion depends upon 

their individual interpretations of it. 

Modernization has generally 

been accompanied by 

secularization, which entails a 

greater concern with worldly 

matters than with spiritual ones. 

But secularization has not spelled 

the end of religion. 

Religion remains a powerful force 

because of two countervailing 

trends: religious revival (an effort 

to restore more traditional, spiritual 

features to established religions) and religious innovation (an effort to create new 

religions or to change existing ones to better meet people’s needs). 
Religion today is undergoing many changes. The mainline churches are 

trying to become more responsive to people’s needs. This has involved
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both a greater emphasis on spirituality and an increased activism in regard to 

certain major social issues. Another change is the growth of invisible, or private 

religion. These terms refer to the view, held by many, that religion is a subjective, 

personal experience, not a matter of group doctrine. 

Task 2. Answer the questions to the text. 

1. Do sacred rituals consume a big part of most people’s life or not? 

2. Why does religion remain a vital force for people although the modern 

world may not seem to be especially religious? 

3. Is it easy to define religion? 

4. What must an adequate definition of religion be like? 

5. How did Emil Durkheim define religion? Is this definition good? 

Why? 

6. What is an alternative definition of religion? 

7. What is the people’s hope of future rewards based on? 

8. What do particular religions have in common? 

9. What types of religious institutions do sociologists distinguish? 

10. What important purposes does religion serve for societies and 

individuals? 

11. What has modernization been accompanied with? 

12. Why has secularization not spelled the end of religion? 

13. What changes is religion undergoing today? 

14. What do the terms invisible, or private religion refer to? 

Task 3. Discuss these questions after reading the text “Religion in the 
Modern World”. 

1. What do you think this text is about? 

2. Is religion important in the life of people nowadays or not? 

3. Will religions exist in future or not? 

4. Will there be some new religions or only traditional ones? 

Use the following expressions: 

It seems to me (that)... 

I would like to say that. 

As I see it. 
I am (absolutely) sure that... 
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I think that. 

I believe. 

I guess. 

To my mind. 

In my opinion. 

Task 4. Before reading the text “The Study and Classification of 
Religions” answer the following questions. 

1. As any science the science of religion has the subject of study. This 

subject is religion. Can we define religion as belief in God? Prove your answer. 

2. What do you think we shall do in order to study religion? Choose any 

number of variants which you consider correct. 

To study religion one should: 

- know the variety of beliefs and practices of religious man; 

- look into the historical development of different religions; 

- understand the structure, nature and dynamics of religious experience; 

- consider significance of religions and their origin; 

- believe in God. 

3. What sciences from the list given below can be used as supplementary 

sources for the study of religion? 

Anthropology; archaeology; philology; history; philosophy; sociology; 

psychology; ethnography. 

Task 5. Read and translate the text “The Study and Classification of 
Religions” without the dictionary and render the main idea of the text in 
English. 

The history of mankind has shown the pervasive influences of religion, and 

thus the study of religion, involving the attempt to understand its significance, its 

origins, and its myriad forms, has become increasingly important in modern times. 

Broadly speaking, the study of religion comprehends two aspects: assembling 

information and interpreting systematically the material gathered in order to elicit 

its meaning. The first aspect involves the psychological and historical study of 

religious life and must be supplemented by such auxiliary disciplines as 

archaeology, ethnology, philology, literary history, and other similar disciplines. 
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The facts of religious history and insight into the development of the historical 

religious communities are the foundation of all else in the study of religion. Beyond 

the historical basis lies the task of seeing the entirety of human religious experience 

from a unified or systematic point of view. The student of religions attempts not 

only to know the variety of beliefs and practices of homo religious (“religious 
man”), but also to understand the structure, nature, and dynamics of religious 
experience. The student of religion attempts to discover principles that operate 

throughout religious life on the analogy of a sociologist seeking the laws of human 

social behaviour to find out whether there are also laws that operate in the religious 

sphere. Only with the attempt to discern the system and structure binding together 

the differentiated historical richness of religion does a true science of religion, or 

Religionswissenschaft, begin. 

The 19th century saw the rise of the study of religion in the modern sense, 

in which the techniques of historical inquiry, the philological sciences, literary 

criticism, psychology, anthropology, sociology, and other disciplines were brought 

to bear on the task of estimating the history, origins, and functions of religion. 

Rarely, however, has there been unanimity among scholars about the nature of the 

subject, partly because assumptions about the revealed nature of the Christian (or 

other) religion or assumptions about the falsity of religion become entangled with 

questions concerning the historical and other facts of religion. Thus, the subject 

has, throughout its history, contained elements of controversy. 

To some extent, the study of religion has suffered from the barriers between 

disciplines, and this fact is increasingly recognized in the formulations of the idea 

of religion as a subject that should be institutionalized in a university department 

or program in which historians, phenomenologists, and members of other 

disciplines work together. There are some, however, who consider that there are 

dangers in such an arrangement, concerned lest the social sciences overwhelm and 

distract the interpreter of religious meanings. Similarly, the theological tradition 

remains powerfully operative in regard to the articulation of the Christian faith and 

sometimes resist any attempt to treat Christianity itself in the manner dictated by 

the history and phenomenology of religion. Thus, the history of religions and the 

comparative study of religion still tend to mean in practice “the study of religions 
other than Judaism and Christianity”. Educational and social pressures have arisen, 
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however, with a secularistic, increasingly pluralistic society, increasing the 

tendency towards a pluralism in the study of religion that expands in the viewpoint 

of traditional faculties and departments of theology, both in universities and 

theological seminaries. 

In many ways the present position promises well for an expanding 

multidisciplinary approach to problems in the study of religion. Historians of 

religion are recognizing some of the contributions to be made by modern sociology 

and sociologists, sociologists have become more aware of the need for accounting 

for the particular systems of meaning in religion. An area that may very well exhibit 

the new synthesis is the study of new religious movements. 

After a period of relative unconcern, Christian theology is increasingly 

aware of the challenge of other religious beliefs, so that there are greater impulses 

toward blending Christian and other studies. 

Meanwhile, the study of religion on a pluralistic and multidisciplinary basis 

is being increasingly viewed as an important element in the education of secondary 

school students. 

All real science rests on classification. The growth of scientific interest in 

religion has compelled most leading students of religion to discuss the problem of 

classification or to develop classification of their own. Classification is basic to all 

science as a preliminary step in reducing data to manageable proportions and in 

moving toward the systematic understanding of a subject matter. Classification of 

religions is a device for making the wealth of religious phenomena intelligible and 

orderly and thus avoiding the confusion of too much information. The criteria 

employed for the classification of religions are very numerous. There are normative 

classifications distinguishing true religions from false religions. They, however, 

have no scientific value and are the result of defending against the rivals. A 

common and relatively simple type of classification is based upon the geographical 

distribution of religious communities. In addition, there are ethnographic-linguistic 

classifications, classifications based upon philosophic principles, etc. 

Notes 

Phenomenology - the typological classification of a class of phenomena 

e.g. the phenomenology of religion. 

Multidisciplinary - relating to, or using a combination of several 
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disciplines for a common purpose. 

Task 6. Read and study the following expressions and using them 

make up your own sentences based on the text. 

The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about... 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of... 

According to the text... 

According to the... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,... 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 

Task 7. Make up your own presentation on the topic “Religion Serves 
a Number of Important Purposes for Societies and Individuals”.  
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Unit XII 

Task 1. Read and translate the text “History as a Field of Study” 
without the dictionary and render the main idea of the text in English. 

History is systematically collected information about the past. History 

studies the past in human terms. When used as the name of a field of study, history 

refers to the study and interpretation of the record of humans, families, and 

societies. 

Knowledge of history is often said 

to encompass both knowledge of 

past events and historical thinking 

skills. 

Traditionally, the study of history 

has been considered a part of the 

humanities. However, in modern 

academia, history is increasingly 

classified as a social science, 

especially when chronology is the focus. Because history is such a broad subject, 

organization is crucial. While several writers have written universal histories, most 

historians specialize. There are several different ways of classifying historical 

information: chronological (by date), geographical (by region), national (by 

nation), ethnic (by ethnic group), topical (by subject or topic). Some people have 

criticized historical study, saying that it tends to be too narrowly focused on 

political events, armed conflicts, and famous people and that deeper and more 

significant changes in terms of ideas, technology, family life and culture warrant 

more attention. Recent developments in the practice of history have sought to 

address this. 

Historians obtain information about the past from various kinds of sources, 

including written or printed records, coins or other artefacts, buildings and 

monuments, and interviews (oral history). For modern history, primary sources 

may include photographs, motion pictures, and audio and video recordings. 

Different approaches may be more common in the study of some periods than in 

others, and perspectives of history (historiography) vary widely.  
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Historical records have been maintained for a variety of reasons, including 

administrative (such as censuses, tax records, commercial records), political 

(glorification or criticism of leaders and notable figures), religious, artistic, 

sporting (notably the Olympics), genealogical, personal (letters), and 

entertainment. The historical method comprises the techniques 

and guidelines by which historians use primary sources 

and other evidence to research and then to write history. 

Ibn Khaldun laid down the principles for the 

historical method in his book Muqaddimah. Other 

historians advanced the historical methods of study. In 

the 20th century, historians focused less on epic 

nationalistic narratives, which often tended to glorify the 

nation or individuals, to more realistic chronologies. 

French historians introduced quantitative history, using 

broad data to track the lives of typical individuals, and 

were prominent in the establishment of cultural history. 

American historians, motivated by the civil rights era, 

focused on formerly overlooked ethnic, racial, and socio-

economic groups. In recent years, postmodernists have challenged the validity and 

need for the study of history on the basis 

that all history is based on the 

personal interpretation of sources. 

In his book In Defence of History, 

Richard J. Evans, a professor of 

modern history at Cambridge 

University, defended the worth of 

history. 

Historians often claim that 

the study of history teaches valuable 

lessons with regard to past successes and failures of leaders, military strategy and 

tactics, economic systems, forms of government, and other recurring themes in the 

human story. From history we may learn
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factors that result in the rise and fall of nation-states or civilizations, the strengths 

and weaknesses of various political, economic, and social systems, and the effects 

of factors such as trade and technology. 

Task 2. Answer the following questions on the text. 

1. Does this text tell about history as a field of study? 

2. What definition of history is given in the text? 

3. What is the traditional view of the study of history and how is history 

increasingly classified in modern academia? 

4. Why is history organization crucial? 

5. How can history be classified? 

6. Why is history often criticized? 

7. From what sources do historians obtain information about the past? 

8. Why have historical records been maintained? 

9. What does the historical method comprise? 

10. Who laid down the principles for the historical method? 

11. What changes took place in historical studies in the 20th century? 

12. What did French historians introduce? 

13. What did American historians focused on? 

14. Why did Richard J. Evans defend the worth of history in his book In 

Defence of History? 

15. What do some historians often claim? 

16. What factors may we learn from history? 

17. Can we learn anything from history according to George Santayana, 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel and Winston Churchill? 

18. What is an alternative view on the forces of history? 

19. What can be deduced fro the view that history does not repeat itself? 

20. What can you tell about different views about the role of history in our 

life? 

Task 3. Discuss the following questions after reading the text “History 
as a Field of Study”. 

1. What do you think this text is about? 

2. Is history important in the life of people nowadays or not?  
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3. Will history exist in future or not? 

4. What can you tell about different views about the role of history in our 

life? 

5. What changes took place in historical studies in the 20th century? Use 

the following expressions: 

It seems to me (that)... 

I would like to say that... 

As I see it... 

I am (absolutely) sure that. 

I think that... 

I believe... 

I guess... 

To my mind... 

In my opinion... 

Task 4. Read and translate the text “Why Should Anyone Study 
History?” without the dictionary and render the main idea of the text in 
English. 

The study of history is the foundation of the liberal studies curriculum. It is 

a central part of a well-rounded college education regardless of whether you plan 

to become a journalist, teacher, lawyer, politician, librarian, 

archivist, or other professional. The 

creative and critical thinking skills, 

research skills, writing skills, and 

knowledge base gained from the study 

of history will prepare you for a career 

in whatever field you pursue. 

As a liberal arts major, of course, 

the world is your oyster and you can 

consider a multitude of careers. 

Among the jobs you can consider 

are: advertising executive, analyst, archivist, broadcaster, campaign worker, 

consultant, congressional aide, editor, foreign service officer, foundation staffer, 

information specialist,
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intelligence agent, journalist, legal assistant, lobbyist, personnel manager, public 

relations staffer, researcher, teacher... The list can be almost endless. 

More specifically, though, with your degree in history you can be an 

educator, researcher, communicator or editor, information manager, advocate, or 

even a businessperson. 

Notes 

Liberal studies - гуманитарные науки 

Well-rounded college education - всестороннее образование в колледже 

(высшее образование) 

The world is your oyster - весь мир у ваших ног 

Task 5. Read and study the following expressions and using them make 

up your own sentences based on the text. 

The text deals with (the problem of)... 

It touches upon... 

The extract from the article is concerned with... 

The article is about... 

The text centres round the problem of... 

The article focuses on the problem of... 

According to the text... 

According to the... 

It further says that... 

According to the figures (data, information, opinions) from the text... 

It is clear from the text that... 

The problem of the text is of great importance... 

To sum it up,... 

On the whole,... 

In conclusion it is possible to say that... 
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Task 6. Make up your own presentation on the topic “Traditionally, the 
Study of History Has Been Considered a Part of the Humanities”. 

Part III 

BUSINESS CORRESPONDENCE 

Unit I 

GET ACQUAINTED WITH THE BUSINESS LETTER 

STRUCTURE 

There are some important parts in a typical standard letter: the sender’s 
address, date, the receiver’s name, title and address, salutation, body of letter, 
complimentary close, signature and name and title of sender. 

The sender’s address is usually placed in the top right-hand corner of the 

page. It provides all necessary information about the sender: the name and address 

of the institution, organization or the name, position, title and address of the sender, 

the telephone, telex, fax numbers, e-mail or any other details that may be required, 

such as reference numbers, codes, etc. Here are some samples. 

Department of Physics, 

Vladimir State University 87 

Gorky St. Vladimir 600005 

Russia 

Prof. Manfred R.G. Wutting 

Dept. of Materials and 

Nuclear Engineering 

University of Maryland 

To avoid difficulties in writing Russian names and surnames the 

following information may be of use. 

ё - io, yo, ie: Semionov, Semyonov, Semienov ж 

- zh: Zhukov 

з - z, s: Kuznetsov, Vosnesenskiy й 

- i, y: Aliseichik, Bykovskiy 

x - kh, h: Malakhov, Astahov ц - 
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ts: Tsvetkov ч - ch: Chugunov ш 

- sh: Timoshenko щ - sch: 

Paschenko ы - y: Bykov 

ю - yu, iu: Yurkov, Mavliukov я - 

ia, ya: Slepian, Yakovlev ь : 

Belen’kiy 

The date should be placed below the sender’s address usually one or two 
spaces lower. The most common form of writing the date is March 20, 2005 or 20 

March, 2005 both in the UK and the USA. The British ways to write the date are 

20th March, 2005 and March 20th, 2005. A comma should be put between the day 

of the month and the year to separate the numerals and prevent confusion. 

The receiver’s address includes the name, title and full address of the 
recipient. It is placed in the left-hand side of the letter, two spaces below the date. 

Irina Chizova 

171 ReKnern Avenue Layton, 

Texas 73107 USA 

Prof. D.P. Netrovskiy 22 Zorge 

St., Adt. 78 Vladimir 600005 

Russia 

Roslan K. Panster 15 Kent St., 

London S.W. 1112DB England 

The initials of the first name are placed in front of the surname: Prof. M.B. 

Linith. The words street, road or avenue may be abbreviated St., Rd., 

Ave.: West St., Highland Rd., Charles Ave. If the street has a number, it must be 

written out: 24 Second Ave., 135 Fifty-fourth St. 

The zip code or zone number is a geographical abbreviation. Be sure to put 

it in all addresses in countries that use it. In the United States the zip code uses five 

numbers; some countries use numbers and letters. Do not put a comma between the 

end of the address and the zip code. 

287 Rose Avenue 201 Euston Road 
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New York, N. Y. 10017 London NW16DB 

Abbreviations for U.S. states and possessions are either traditional or postal. 

Traditional abbreviations are usually followed by a period. 

Postal abbreviations have two capital letters with no space between them 

and are not followed by a period. Use traditional abbreviations for Canadian 

addresses. 

 

State Traditional Postal 

Alabama Ala. AL 

Alaska Alaska AK 

Alberta Alta. AB 

Arizona Ariz. AZ 

Arkanzas Ark. AR 

British Columbia B.C. BC 

California Calif, or Cal. CA 

Colorado Colo. CO 

Connecticut Conn. CT 

Delaware Del. DE 

District of Columbia D.C. DC 

Florida Fla. FL 

Georgia Ga. GA 

Guam Guam GU 

Hawaii Hawaii HI 

Idaho Idaho ID 

Illinois Ill. IL 

Indiana Ind. IN 
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State Traditional Postal 

Iowa Ia. IA 

Kansas Kans. KS 

Kentucky Ky. KY 
Louisiana La. LA 

Maine Me. ME 

Manitoba Man. MB 

Maryland Md. MD 

Massachusetts Mass. MA 

Michigan Mich. MI 
Minnesota Minn. MN 

Mississippi Miss. MS 

Missouri Mo. MO 

Montana Mont. MT 

Nebraska Nebr. or Neb. NE 

Nevada Nev. NV 

New Brunswick N.B. NB 

Newfoundland Nfld. NL 

New Hampshire N.H. NH 

New Jersey N.J. NJ 
New Mexico N. Mex. or NM NM 

New York N.Y. NY 

North Carolina N.C. NC 

North Dakota N. Dak. or N.D. ND 

Nova Scotia N.S. NS 

Ohio Ohio OH 

Oklahoma Okla. OK 

Ontario Ont. ON 

Oregon Oreg. or Ore OR 
Pennsylvania Pa. PA 

Prince Edward Island P.E.I. PE 

Puerto Rico PR. PR 

Quebec Que. QC 
Rhode Island R.I. RI 

Saskatchewan Sask. SK 

South Carolina S.C. SC 
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The salutation, which begins two spaces below the receiver’s address, is 
written with the margin on the left. In Great Britain the salutation is followed by a 

comma, in the by a colon only in formal letter. 

The salutation is never followed by an exclamation mark or by a dash. The 

salutation that you use is determined by the purpose of the letter, by the position 

that your correspondent holds. The word Dear is capitalized when it is the first 

word of the salutation. A title, such as Prof, or Dr., is used only with the surname. 

In writing letters the following salutations are used: Dear Sir, Dear 

Madam, Dear Ms. Smith (if the letter-writer is not sure whether the woman is 

married or unmarried), Dear Mr. Smith, Dear Mrs. Smith (to married woman), Dear 

Miss Smith (to unmarried woman); Dear Dr. Smith, Dear Prof. Smith, Dear 

Colleague. When writing to a university, institution or organization the official 

salutations Dear Sirs, Dear Madam are used as well as Who it may refer to. 

The body of a letter should begin two spaces below the salutation. 

The body of a letter is, of course, the most important part because it contains 

the message for the recipient and should fulfill some requirements. Each paragraph 

should deal with one subject, in a brief, concise and accurate way. It should exclude 

all matters not relevant to the purpose of the letter. It is best to avoid long 

paragraphs. The style of letter writing requires certain accepted phrase patterns. 

Short letters are usually double-spaced (two lines); longer letters are single-

spaced (one line) with double spaces between the paragraphs. 

The letter is ended with a closing salutation or a complimentary close, which 

State Traditional Postal 

South Dakota S. Dak. or S.D. SD 

Tennessee Tenn. TN 

Texas Texas TX 

Utah Utah UT 

Vermont Vt. VT 

Virginia Va. VA 

Virgin Islands VI. VI 

Washington Wash. WA 

West Virginia W. Va. WV 

Wisconsin Wis. or Wisc. WI 

Wyoming Wyo WY 
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is separated from the body of the letter by a double spaced line. It always begins 

with a capital letter and is punctuated with a comma: 

Yours truly, 

Sincerely yours, 

Yours sincerely, 

Yours respectfully, 

Respectfully yours, 

Yours faithfully, 

Faithfully yours, 

We finish a letter with Yours truly, Yours sincerely or Truly yours, 

Sincerely yours, if the letter began with a person’s name or Yours faithfully or 

Faithfully yours if it began Dear Sir(s) or Dear Madam. 

It is customary for colleagues, especially among scientists, to write Yours 

sincerely rather than Yours truly or Yours faithfully. 

The complimentary close of a letter may begin as follows: 

I look forward to the meeting in Boston 

With best wishes 

Looking forward to your reply 

I hope to hear from you soon 

Thank you for your time/effort/help/consideration. 

The signature is written directly beneath the complimentary close. It is 

indented a little to the right: 

(signature) 

John Dept 

Director, Virginia Institute 

In many cases the letter is signed without giving the name of the institution 

or organization:  
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(signature) 

P. Bupranov 

Associate Professor of Philology 

The first name can be written in full or with an initial: Peter B. Chase, 

Nina K. Petrova, I. Smirnov, J. Smith. 

Task 1. Study the components of a letter. 

1. Sender’s address 95 New Edition Road 

Oxford CB3 22 RU 

United Kingdom 

24.11.2021 

Dr. Sergey N. Savanov 

Department of Philology 

Vladimir State University 

87 Gorky St. 

Vladimir 600005 RUSSIA 

Dear Dr. Ivanov 

The opening paragraph should arise the 

reader's interest in the subject of the letter. 

State the purpose of your letter. Put each 

separate idea in a separate paragraph. Letters 

have to be typed or word-processed accurately 

with a smart, clear layout. Yours sincerely, 

(sign here) 

Should be printed or written accurately. 

If you are noting that you have enclosed 

something else with your letter.  

2. Date 

3. Receiver’s name, tittle, 
address 

4. Salutation 

5. Body of letter 

6. Complimentary close 

7. Signature 

8. Name and tittle of the 

sender 

9. Enclosure 
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Task 2. Study the sample of a formal letter and an envelope. Write 

your own letter. 

Task 3. Write the following dates which are given below the sender’s 
address. 

The second of June, nineteen ninety-eight - ... 

The nineteenth of September, two thousand and four - ... 

The twenty-fifth of October, nineteen eighty-one - ... 

15 Snowden Road Torquay Sevon TK3 PIR 

23 November, 2021 

The Secretary Hall 

School of Art 37 

Baumon Street 

London W33GN 

Dear Sir, 

I should be grateful if you would send me information about the regulations for 

admission to the Hall School of Art. 

Could you also tell me whether the School arranges accomodation for students? 

Your faithfully, 

(signature) 

Sara Panker 

The Secretary Hall 

School of Art 37 

Baumont Street 

London W33GN 
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The third of January, two thousand and three - ... 

Task 4. Correct mistakes in the following dates. 

23, February, 2002 November, 2, 2005 20th of July, 2001 August 12 

2004 

16.2.1998 2003, January 12  
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Task 5. Complete the following by indicating the dates in the body of 

the letter. 

I have received your letter of... . 

Further information will be sent to you on... . 

In your letter of... . 

The conference will last from... to... . 

I shall attend the conference in Moscow on... . 

Professor Jones is arriving in Rostov on... . 

Unit II 

THE “GOLDEN RULES” FOR WRITING LETTERS 

Task 1. Pay attention to some differences between British and 

American forms. 

British American 

Date 

12th December, 2006 

12 December 2006 December 12, 2006 

12 Dec. 2006 

Salutation 

Dear Sir, Dear Sir: 

Dear Madam, Dear Madam: 

Dear Mrs. Smith, Dear Mrs. Smith: 

For the attention of Mr. E. Wilson, Attention: Mr. E. C. Wilson: Dear 

Sirs Gentlemen: 

Complimentary Close 

Yours faithfully, Sincerely yours, 

Yours sincerely, Yours truly,
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Addresses 

AMIDEAST Testing 

Programs 1250 M 

Street, NW Suite 

1100 Washington 

DC 20055-4606, 

USA 

Task 2. Here are the “golden rules” for writing letters (including faxes 
and memos). What rules do you think most useful? 

1. Give your letter a heading if it will make it easier for the reader to 

understand your purpose in writing. 

2. Decide what you are going to say before you start to write or dictate a 

letter, because if you don’t do this the sentences are likely to go on until you can 
think of a good way to finish. In other words you should always plan ahead. 

3. Use short sentences. 

4. Put each separate idea in a separate paragraph. Number each of the 

paragraphs if it helps the reader to understand better. 

5. Use short words that everyone can understand. 

6. Think about your reader. 

Your reader... 

...must be able to see exactly what you mean: 

your letters should be CLEAR 

...must be given all the necessary information: 

your letters should be COMPLETE 

...is probably a busy person with no time to waste: 

your letters should be CONCISE 

...must be written in a sincere, polite tone: 

your letters must be COURTEOUS 

...should not be distracted by mistakes in grammar, punctuation or spelling: 

your letters should be CORRECT A 

dull or confusing layout makes a letter difficult to read.

Mrs. Nikki Roberts 

School of Languages 

University of Oxford 

18 Euston Centre 

London NW2 RET 

United Kingdom 
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Task 3. Read two letters sent by the Sales Manager of “Sunshine 
Flavours LTD” J. G. O’Reilly. Which of the two letters would you prefer to 
receive? Why? What kind of impression does each letter give the reader? 

SUNSHINE FLAVOURS LTD. 

44 Emerald Drive, 

Shannon Technology Park, 

Cork CO6 9TS, Republic of Ireland. 

Mme Susanne Dufrais, 

Les Gourments du Poitou S. A., 

33, rue Mirabeau, 

44000 Poitiers, France 

18 January 1999 

Your request for our catalogue and price list 

Dear Madam, 

as you requested, we enclose for your attention our price list and catalogue. I 

should like to take this opportunity of drawing your attention to the fact that all 

our products are manufactured from completely natural ingredients and that we 

do not utilize any artificial additives whatsoever. There are 213 different items 

in the catalogue and our prices are reasonable and our quality is good. This is 

the first time that we have included Scratch’n’Sniff TM Samples of our ten most 

popular aromas. Should you require further information, please do not hesitate 

to contact us. If the undersigned is unavailable, the Sales Manager’s personal 
assistant will be delighted to assist you. 

We look forward to receiving your esteemed order in due course. 

Yours faithfully, 

(signature) 

J. G. O’Reilly, Sales Manager 

Telex 449801 Telephone 021 23 45 9 

 ___________________ Cables: SUNSHINE, CORK ____________________  
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SUNSHINE FLAVOURS 

44 Emerald Drive Shannon 

Technology Park Cork CO6 

9TS Republic of Ireland 

Mme Susanne Dufrais Les 

Gourmets du Poitou S. A. 

33 rue Mirabeau 

44000 Poitiers 

France 

18 January 1999 

Dear Madame Dufrais, 

You asked to send you our price list and catalogues for the new season. I am 

sure you will find plenty to interest you in. You will notice that every single one 

of our products is made from 100 % natural ingredients - we use no artificial 

additives at all. 

This year, for the very first time, we have included Scratch’n’Sniff TM samples 

of our ten most popular aromas. I think you will agree that our range of well 

over 200 natural flavours and aromas is second to none and is outstanding value 

for money. 

If you need more information, do please get in touch with me. If you are 

telephoning, please ask to speak to me personally or to my assistant, Mr. Hannah 

Rosser, and we will be very pleased to help you. 

I look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, 

(signature) 

James O’Reilly 
Sales Manager 

Enclosed: catalogue, price lists, order form 

Telephone: 021 23 45 9 

Fax: +353 21 23 44 7 
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Task 4. Look at the endings of business letters below. Answer the 

questions. 

When would you use the different styles and phrases? 

What do the abbreviations mean? 

Which of the style and phrases would you find in American 

correspondence? 

If you begin your letter ‘Dear Jim’ how do end it? 

If you begin ‘Dear Sir’ how do you end it?
 

Please let me know if this is 

convenient. 
Looking forward to hearing from you. 

Best wishes, yours sincerely, 

(signature) 

Ms. Gillian Jones Publicity 

Coordinator Best regards, 

(signature) 

Exports Sales Manager 

Please phone us to confirm the details. 

We look forward to receiving your 

comments. 

Yours faithfully, 

(signature) 

Ms. Gillian Jones Publicity 

Coordinator Sincerely, 

(signature) 

Export Sales Manager

 

Task 5. Read the text “Planning a Letter: 7 Steps What Do You Do 
Before You Write a Difficult Letter or a Report?”. 

Because a letter in English is much harder than writing one in your own 

language, careful planning is essential. Imagine, for example, you have to write a 

letter introducing your company to a prospective customer... The following steps 

are recommended. 

1. Write down your AIM: what is the purpose of the letter? 

2. ASSEMBLE all the relevant information and documents: copies of 

previous correspondence, reports, figures, etc. 

3. ARRANGE the points in order of importance. Decide which points are 

irrelevant and can be left out. Make rough notes. 

4. Write an OUTLINE in note form. Check it through considering these 
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questions: Have you left any important points out? Can the order of presentation 

be made clear? Have you included anything that is not relevant 

5. Write a FIRST DRAFT, leaving plenty of space for changes and 

revisions. 

6. REVISE your first draft by considering these questions: 

INFORMATION: Does it cover all the essential points? Is the 

information RELEVANT, CORRECT and COMPLETE? 

ENGLISH: Are the grammar, spelling and punctuation correct? 

STYLE: Does it look attractive? Does it sound natural and sincere? Is it 

CLEAR, CONCISE and COURTEOUS? Will it give the reader the right 

impression? Is it the kind of letter you would like to receive yourself? 

7. Write, type or dictate your FINAL VERSION. 

Task 6. Here are three extracts from letters that break some rules. 

Decide what is wrong with each one and underline any mistakes or faults. 

Rewrite each extract in your own words. 

1. I noticed your advertisement in the Daily Planet and I would be grateful 

if you could send me further information about your products. My company is 

considering subcontracting some of its office services and I believe that you may 

be able to supply us with a suitable service. Looking forward to hearing from you. 

2. Thank you very much for you letter of 15 January, which we received 

today. In answer to your enquiry we have pleasure in enclosing an information 

pack, giving full details of our services. If you would like any further information, 

do please contact me by phone or in writing and I will be pleased to help. I hope 

that our services will be of interest to you and I look forward to hearing from you. 

Yours sincerely, ... 

3. There are a number of queries that I would like to raise about your 

products and would be grateful if you could ask a representative to get in touch 

with me with a view to discussing these queries and hopefully placing an order if 

the queries are satisfactorily answered. 
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Unit III 

TYPES OF BUSINESS LETTERS 

INQUIRY 

Structure 

1. Reference to the source of information about the given company and its 

product. 

2. The essence of the subject. 

3. Brief information about your company. 

4. Hope for further contacts. 

Task 1. Study the patterns to the inquiry. 

With regard to your advertisement in... of . . ,  we would ask you... . 

В связи с публикацией Вашей рекламы в. от., мы хотели бы 
попросить. . 

We are interested in buying (importing etc.). . 

Мы хотели бы купить. . 

We would ask you to let us have a quotation for. . 

Сообщите нам, пожалуйста, расценки на. . 
In connection with this. . 

В связи с этим. . 

There is a large market here for your products. 

Ваши изделия найдут у нас своего покупателя. 
We usually effect payment by letters of credit. 

Мы обычно производим оплату путем открытия аккредитации. 
If your prices are competitive. . 

Если Ваши цены приемлемы. . 

Your prompt answer will be appreciated. 

Будем признательны за быстрый ответ. 

Task 2. Translate into English and form as a letter. 

1. Уважаемый сэр! 
Из вчерашнего номера газеты “Business News” я узнал о новом 

смартфоне, который производит Ваша компания. 
Я был бы Вам признателен, если бы Вы послали мне дополнительную 
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информацию, а именно: стоимость товара, наличие скидки при оптовой 
закупке, сроки доставки и условия ее оплаты. 

С уважением, 
Джон Кейт. 

2. Уважаемый сэр! 
Буду признателен, если Вы вышлете мне информацию о правилах 

приема на обучение на факультет экономики Оксфордского университета. 
Прошу Вас также сообщить, обеспечивает ли центр зарубежных студентов 
жильем. 

С уважением, 
Михаил Баженов. 

3. Господа! 
Ссылаясь на вашу рекламу в журнале «Omni» (т. 2, N° 8), мы были бы 

рады получить расценки на слуховые аппараты «Fox». Пожалуйста, укажите, 
какую скидку вы делаете при оптовых закупках и оплате наличными. 

Искренне ваш, 
Игорь Мартынов. 

4. Господа! 
Мы хотели бы получить информацию о фотокамере «Олимпик». 
Пожалуйста, вышлите прейскурант, сообщите, возможна ли быстрая 

доставка (товара) во Владимир. 
Если ваше предложение окажется приемлемым, мы дадим вам адреса 

для банковских и торговых справок о нас и вышлем заказ. 
Генеральный директор компании 
ООО «Трэйдинг» Юрий Колосов. 

Task 3. Translate into Russian and form as a letter. 

1. My name is ... and I am the production manager at ... company. I would 

like to inquire about the type of services that your company provides. As I 

understood from your website, you specialize in ... . We are specifically looking 

for your requirement goes here and would like to know how you can help us in 

achieving our target. If you need additional information regarding our 

requirements, please contact me. I also welcome a meeting to discuss a potential 

association with you. 
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Thank you for your time. 

Best Regards, ... 

2. I am wondering whether your company is in need of a professional and 

highly motivated software engineer. I would be very interested in a position that 

allows me to showcase my skills and abilities and make use of my substantial 

experience. 

I have a sense of creativity and a strong drive for innovative ideas. I am very 

disciplined and well organized, but at the same time I can quickly identify 

situations that require unorthodox and out of the box thinking. 

I am confident that I will be a great addition to your team. I would love to 

discuss my vision and possible contribution in a job interview. I have enclosed my 

resume for your review and consideration. 

Looking forward to meeting you. 

Yours faithfully, ... 

3. I’m looking for career opportunities in the field of marketing and I would 
like to know if you have a job vacancy for a marketing specialist. I’m an energetic, 
hardworking, committed, and dedicated professional with excellent organization 

and communication skills. Highlights of my skills and qualifications include: 

1) Qualification 1; 

2) Qualification 2; 

3) Qualification 3; 

4) Qualification 4. 

I am interested to discuss my capabilities in a job or phone interview and 

explain how you can benefit from my services. For the time being, I appreciate if 

you could take a look at my resume, which I enclosed with this email. 

Thank you for your time and hope to meet you soon. 

Yours sincerely, ... 
OFFER 

Structure 

1. The reason for your writing. 

2. Reply to the questions of a potential customer. 

3. Additional proposals. 

4. Hope for an order. 
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Task 1. Study the patterns to the offer. 

We were pleased to learn your interests in... 

Нам было приятно узнать о Вашей заинтересованности в . . .  
We take pleasure to send you the desired samples and offer... 

С удовольствием посылаем выбранные Вами образцы и предлагаем. 
As to your inquiry of... we are informing you that... 

На Ваш запрос от. мы сообщаем Вам, что. 
The price covers packing and transportation expenses. 

Цена включает в себя упаковку и транспортные расходы. 
I call your attention especially on item. 

Я особенно обращаю Ваше внимание на позицию. 
Besides above mentioned goods... 

Кроме упомянутых выше товаров. 

Would you inform us whether we could expect getting your order? Мы 
просим Вас сообщить нам, можно ли рассчитывать на получение заказа. 

If you are not happy with our proposal... 

Если Вас не устраивает наше предложение. 

Task 2. Translate into English and form as a letter. 

1. Уважаемый г-н Нортон! 
Благодарим Вас за письмо от 12 декабря сего года. С удовольствием 

высылаем Вам наш каталог компьютеров и микропроцессоров, в котором Вы 
сможете найти полную информацию о моделях, выпускаемых нашей 
компанией. В приложении прикладываем восемь цветных рекламных 
проспектов. 

Хотелось бы обратить Ваше внимание, в частности, на модель с 
жестким диском... 

Мы рады предложить Вам эти модели со значительной скидкой. 
Розничная цена изготовителя составляет 3500 американских долларов. 

Наши цены и условия изложены в приложении. 
Искренне Ваш, ... 

2. Господа! 
В ответ на ваше письмо от 7 марта высылаем вам наши последние 

каталоги. В них имеется вся необходимая вам информация о станке модели 
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РН-6, о котором вы спрашивали, а также чертежи, благодаря которым вы 
сможете судить о преимуществах предлагаемого оборудования. 

Цена на данную модель указана в каталоге. Если вы подтвердите ваш 
заказ в течение 10 дней начиная от даты данного письма, мы сделаем 
значительную скидку. 

В цену входят условия доставки «СИФ Париж» и стоимость упаковки. 
Если вы хотите получить станки на условиях ФОБ, мы готовы обсудить это 
с вами. 

Если наше предложение заинтересовало вас, мы готовы встретить 
вашего представителя во Владимире и показать наши станки в действии. 
Ждем скорого ответа. 

С уважением, ... 
3. Уважаемый г-н Вальтер! 
Мы были очень рады получить Ваш запрос в ответ на нашу рекламу в 

«Omni» (т. 1, № 7). По Вашей просьбе высылаем наш прейскурант цен на 
телефоны «Sobra», а также три проспекта, в которых содержатся все 
технические подробности о моделях с памятью на 8 - 112 номеров. 

Наши самые выгодные для Вас условия указаны в приложении. 
Позвольте воспользоваться этой возможностью и обратить Ваше 

внимание на аппараты «Interna-CI-355» (радиотелефон, память на восемь 
номеров, селекторная связь) и «Sobra-ST-742» (память на 12 номеров, а также 
встроенный громкоговоритель). 

Искренне Ваш, ... 
Task 3. Translate into Russian and form as a letter. 

1. Dear Mr. Williams, 

Our team at Cro Design enjoyed discussing the opportunity to work with 

you on developing a new website for your company. We began working on this 

project last week after our initial email, and are submitting a proposed action plan 

for your review. 

On November 5th, we discussed your growing concerns regarding the 

design of your website. The difficult navigation and lack of mobile compatibility 

were slowly affecting customer acquisition. By making the interface more eye-

catching, user-friendly and compatible with both Android and IOC, we can 
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increase the amount of time potential clients spend on your website, resulting in a 

greater number of leads and clientele. 

Per the goal you expressed in the meeting, our objective will be to increase 

your clientele by 20 % and increase your leads by 30 % within the next year. This 

goal will be accomplished through the following steps: 

1) researching your ideal clientele to define your company's branding; 

2) working with your marketing team to develop consistent messaging to 

target your ideal client; 

3) rebuilding the website from the foundation using the most user- friendly 

features; 

4) creating a flawless mobile design that draws mobile consumers in; 

5) seamlessly incorporating your branding and messaging with the new 

interface. 

Our company completed a similar project for a hotel in Oxford six months 

ago. Our design kept users on their website 110 % longer and resulted in a 30 % 

increase in sales over the course of four months. 

For a project of this caliber, we estimate a budget of roughly $9.000 to 

$11.000. We can discuss the plan in more detail if you choose to proceed, and can 

adjust the budget based on your specific needs and our recommendations. 

If you would like to move forward with our proposal, please send me an e-

mail so we can begin discussing and planning the next steps right away. I will 

follow up with you through e-mail next Monday, November 5th. 

Thank you kindly for reviewing our proposal. If you have additional 

questions, I am available by e-mail at ... @gmail.com or by phone at ... . 

Sincerely, 

Nina Leison 

2. Dear Tom, 

ANDD company is pleased to offer you the position of Assistant Director, 

Customer Relations. Your skills and experience will be an ideal fit for our customer 

service department. 

As we discussed, your starting date will be July 10, 2021. The starting salary 
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is $35.000 per year and is paid on a weekly basis. Direct deposit is available. 

Full family medical coverage will be provided through our company's 

employee benefit plan and will be effective on March 1. Dental and optical 

insurance are also available. ANDD offers a flexible paid time-off plan which 

includes vacation, personal, and sick leave. Time off accrues at the rate of one day 

per month for your first year, then increases based on your tenure with the 

company. Eligibility for the company retirement plan begins 80 days after your 

start date. 

If you choose to accept this job offer, please sign the second copy of this 

letter and return it to me at your earliest convenience. 

When your acknowledgment is received, we will send you employee benefit 

enrollment forms and an employee handbook which details our benefit plans and 

retirement plan. We look forward to welcoming you to the ANDD team. 

Please let me know if you have any questions or I can provide any additional 

information. 

Sincerely, ...
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It is a letter written to invite people to a particular event. This can be written 

for a marriage, engagement, graduation ceremony, exhibition, annual day, etc. It 

can be a formal as well as an informal letter. It can be written by an individual or 

an organization addressed to a person or an organization. 

The objective of this letter is to arrange the number of positions for the 

guests before some days of the event date. An invitation Letter enables the host to 

achieve their target in managing the event. 

The invitation should be written in third person and not in first or second 

person. Dates must be written in letters and you should not use abbreviation. 

However, date of writing must not be mentioned. It ought to explain why the party 

or event is being held, “to celebrate...” or “to honour...”. 
Structure 

1. It must include the address, date, and time of the event on the left side 

of the letter. 

2. Make sure to mention the salutation at the beginning and your signature 

at the ending of the letter. 

3. Make sure to write a grammatically correct and concise letter. 

4. It should indicate whether it is a formal or informal letter. 

5. The host must express his or her warm welcome to the guests. 

Task 1. Study the patterns to the invitation. 

Dear Charles Milton, 

I would like to invite you to a seminar that I'm confident will interest you. 

The 3D Technologies Seminar held at the Moscow Crocus Congress Centre on 

June 13 will feature lectures by several key programmers and designers
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in the field of 3D modeling, with topics including trilinear filtering, antialiasing 

and mipmapping. 

I am enclosing 3 tickets for you. I hope that you decide to attend and I am looking 

forward to seeing you there. 

Best regards, 

(signature) 

Igor Petrov, 

Managing Director, “Center” Company, Ltd. 
Tel: +7 912 ХХХХХХХ 

Task 2. Translate into English and form as a letter. 

Уважаемый мистер Владимир Морозов, 
Мы хотели бы пригласить Вас на симпозиум, который, мы уверены, 

заинтересует Вас. 
На симпозиуме, посвященном проблемам межкультурной коммуни-

кации, предполагаются выступления известных ученых в этой области. 
Симпозиум состоится в московском «Крокус Конгресс Холле» 21 

июня 2022 года. 
Программа симпозиума прилагается. 
Также мы высылаем приглашение для Вас и членов Вашей научной 

команды. Надеемся, что Вы примете участие в симпозиуме, и с нетерпением 
ждем встречи с Вами. 

С уважением, 
(подпись) 

Людмила Новикова, 
ученый секретарь Владимирского государственного университета имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

Tel: +7 912 ХХХХХХХ 
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Task 3. Translate into Russian and form as a letter. 

Mr. John Lewis General 

Manager Hoverny Ltd. 

4567 Snake Street 

Oakland, California 

Howard Stanley 9034 

Canyon Street San 

Francisco, California USA, 

90345 

October 01, 2015 

Dear Mr. Stanley, 

October, 02 will be a remarkable day of your 10th anniversary as a member of 

Hoverny Ltd. During these years of work you proved to be a loyal and qualified 

worker with great potential. We recognize the contribution you make in our 

company success and wish to congratulate you upon your 10th anniversary. 

With respect, 

John Lewis, 

General Manager
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Основная цель при изучении иностранного языка аспирантами и 
соискателями - достижение уровня практического владения языком, что 
позволит использовать иностранный язык в научной работе. 

Пособие для аспирантов и соискателей закрепляет ранее полученные 
знания по иностранному языку: коммуникативные компетенции в 
различных видах речевой деятельности, сформированные в высшей школе. 

Соискатель должен владеть орфографическими, орфоэпическими, 
лексическими и грамматическими нормами изучаемого языка и правильно 
использовать их во всех видах речевой коммуникации. 

Автор уверен в том, что современные ученые должны в совершенстве 
владеть иностранным языком, а также применять на практике все виды 
речевой деятельности: вести беседу по избранной специальности, делать 
сообщения на английском языке на темы, связанные с научной работой, 
свободно читать оригинальную литературу на английском языке в 
соответствующей отрасли знаний, излагать содержание прочитанного в 
формах резюме и аннотации. 

Автор надеется, что пособие поможет аспирантам в подготовке к 
сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку, написании реферата 
по прочитанной литературе, усовершенствовании устной и письменной 
коммуникации, а также навыков и умений перевода специальных научных 
текстов. 

Учебное пособие рекомендуется к использованию как для само-

стоятельной работы, так и для работы под руководством преподавателя.
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа аспирантов – это разнообразные виды деятельности 

аспирантов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия 

преподавателя в аудиторное и/или внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной, поисково-исследовательской и аналитической деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы аспирантов составляет 

деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений 

решать типовые и нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где аспирантам надо 

проявить знание конкретной дисциплины, использовать внутри предметные и меж 

предметные связи.  

Цель самостоятельной работы – закрепление знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, формирование способности принимать на себя ответственность, решать проблему, 

находить конструктивные выходы из сложных ситуаций, развивать творческие способности, 

приобретение навыка организовывать своѐ время 

Кроме того самостоятельная работа направлена на обучение аспиранта 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 свой профессиональный уровень. 

Самостоятельная работа реализует следующие задачи: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений аспирантов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности аспирантов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирование практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развитие исследовательских умений; 

 получение навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным 

планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их 

содержание, осуществляется аспирантами инициативно, с целью реализации собственных 

учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует аспирантам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные аспирантами работы и т. п. 



4 

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА 

Основные формы организации самостоятельной работы аспирантов определяются 

следующими параметрами: 

 содержание учебной дисциплины; 

 уровень образования и степень подготовленности аспирантов; 

 необходимость упорядочения нагрузки аспирантов при самостоятельной работе. 

В соответствии с реализацией рабочей программы дисциплины в рамках 

самостоятельной работы студенту необходимо выполнить следующие виды работ: 

для подготовки ко всем видам текущего контроля: 

 повторение материала лекций; 

 самостоятельное изучение курса; 

 подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам; 

 подготовка к контрольной работе, написание контрольной работы; 

 выполнение и написание курсовой работы (проекта); 

для подготовки ко всем видам промежуточной аттестации: 

 подготовка к зачѐту; 

 подготовка к экзамену. 

Особенностью организации самостоятельной работы аспирантов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 

Технология организации самостоятельной работы аспирантов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

аспирантов как online, так и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений аспирантов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

контрольных и курсовых работ (проектов), защита зачѐтных работ в виде доклада с 

презентацией и др. 

Текущий контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы аспирантов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 

Промежуточный контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

аспирантов осуществляется в пределах времени, отведенного для сдачи экзамена / зачѐта. 

В методических указаниях по каждому виду контроля представлены материалы для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных еѐ видов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

КО ВСЕМ ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Повторение материала лекций и самостоятельное изучение курса 

Лекционный материал по дисциплине излагается в виде устных лекций преподавателя 

во время аудиторных занятий. Самостоятельная работа аспиранта во время лекционных 

аудиторных занятий заключается в ведении записей (конспекта лекций).  

Конспект лекций, выполняемый во время аудиторных занятий, дополняется 

студентом при самостоятельном внеаудиторном изучении некоторых тем курса. 

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и 

дополнительной литературы к дисциплине.  
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины приведѐн в рабочей программе дисциплины.  

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на повторение материала лекций и самостоятельное изучение тем курса: 

для овладения знаниями: 

 конспектирование текста; 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 составление плана текста; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 повторная работа над учебным материалом; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 

 составление плана и тезисов ответа на вопросы для самопроверки; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Вопросы для самопроверки приведены учебной литературе по дисциплине или могут 

быть предложены преподавателем на лекционных аудиторных занятиях после изучения 

каждой темы.  

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам 

Практические занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения 

профессиональных компетенций, а также умений определять, разрабатывать и применять 

оптимальные методы решения профессиональных задач. 

На практических занятиях происходит закрепление теоретических знаний, 

полученных в ходе лекций, осваиваются методики и алгоритмы решения типовых задач по 

образцу и вариантных задач, разбираются примеры применения теоретических знаний для 

практического использования, выполняются доклады с презентацией по определенным 

учебно-практическим, учебно-исследовательским или научным темам с последующим их 

обсуждением. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к практическим занятиям: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей.  

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 подготовка публичных выступлений; 

 составление библиографических списков по изучаемым темам. 

для формирования навыков и умений: 
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 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Тематический план изучения дисциплины и содержание учебной дисциплины 

приведены в рабочей программе дисциплины. 

Лабораторные занятия по дисциплине выступают средством формирования у 

аспирантов навыков работы с использованием лабораторного оборудования, планирования и 

выполнения экспериментов, оформления отчѐтной документации по выполнению 

лабораторных работ. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к лабораторным занятиям: 

для овладения знаниями: 

 изучение методик работы с использованием различных видов и типов 

лабораторного оборудования; 

 изучение правил безопасной эксплуатации лабораторного оборудования; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана проведения эксперимента; 

 составление отчѐтной документации по результатам экспериментирования; 

 аналитическая обработка результатов экспериментов. 

для формирования навыков и умений: 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчѐтной документации по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка и написание контрольной работы 

Контрольная работа – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. Контрольная работа 

является средством проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Рекомендуемые задания для самостоятельной внеаудиторной работы аспиранта, 

направленные на подготовку к контрольной работе: 

для овладения знаниями: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами. 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций; 

 ответы на вопросы для самопроверки. 

для формирования навыков и умений: 

 решение задач по образцу и вариативных задач; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 оформление отчѐтной документации по выполнению контрольной работы.  

Контрольная работа может быть выполнена в виде доклада с презентацией.  

Доклад с презентацией – это публичное выступление по представлению полученных 

результатов знаний по определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 

научной теме. 

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать 

умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных 

положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя 
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перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления 

научных текстов.  

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо: 

  выбрать тему и определить цель выступления; 

  осуществить сбор материала к выступлению; 

  организовать работу с источниками;  

 -во время изучения источников следует записывать вопросы, возникающие по 

мере ознакомления, ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из 

практики; 

 сформулировать возможные вопросы по теме доклада, подготовить тезисы 

ответов на них; 

  обработать материал и представить его в виде законченного доклада и 

презентации. 

При выполнении контрольной работы в виде доклада с презентацией самостоятельная 

работа аспиранта включает в себя:   

для овладения знаниями: 

 чтение основное и дополнительной литературы по заданной теме доклада; 

 составление плана доклада; 

 работа со словарями, справочниками и нормативными документами; 

 просмотр обучающих видеозаписей по теме доклада  

для закрепления и систематизации знаний: 

 составление плана и тезисов презентации по теме доклада; 

 составление презентации; 

 составление библиографического списка по теме доклада; 

 подготовка к публичному выступлению; 

 составление возможных вопросов по теме доклада и ответов на них. 

для формирования навыков и умений: 

 публичное выступление; 

 выполнение рисунков, схем, эскизов оборудования; 

 рефлексивный анализ профессиональных умений.  

Варианты контрольных работ и темы докладов приведены в комплекте оценочных 

средств дисциплины. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Подготовка к зачёту 

Зачѐт по дисциплине может быть проведѐн в виде теста или включать в себя защиту 

контрольной работы (доклад с презентацией).  

Тест – это система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

При самостоятельной подготовке к зачѐту, проводимому в виде теста, студенту 

необходимо: 

 проработать информационный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора 

дополнительной учебной литературы;  

 выяснить условия проведения теста: количество вопросов в тесте, 

продолжительность выполнения теста, систему оценки результатов и т. д.; 
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 приступая к работе с тестом, нужно внимательно и до конца прочитать вопрос 

и предлагаемые варианты ответов, выбрать правильные (их может быть несколько), на 

отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам. 

В процессе выполнения теста рекомендуется применять несколько подходов в 

решении заданий. Такая стратегия позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант. Не нужно тратить слишком много 

времени на трудный вопрос, а сразу переходить к другим тестовым заданиям, к трудному 

вопросу можно обратиться в конце. Необходимо оставить время для проверки ответов, 

чтобы избежать механических ошибок.  

Зачѐт также может проходить в виде защиты контрольной работы (доклад с 

презентацией). Методические рекомендации по подготовке и выполнению доклада с 

презентацией приведены в п. «Подготовка и написание контрольной работы».  

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико-

ориентированные задания. 

Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 

одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным 

заданиям, что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся. 

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по определенной теме. 

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо: 

 получить перечень теоретических вопросов к экзамену; 

 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, 

учебник) по дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;  

 составить планы и тезисы ответов на вопросы; 

 проработать все типы практико-ориентированных заданий; 

 составить алгоритм решения основных типов задач; 

 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, продолжительность и форму 

проведения экзамена (устный или письменный), систему оценки результатов и т. д.; 

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно 

прочитать теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;  

 при условии проведения устного экзамена составить план и тезисы ответов на 

теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико-ориентированного задания; 

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные 

ответы на теоретические вопросы; изложить ход решения практико-ориентированного 

задания с численным расчѐтом искомых величин. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 
Андреев Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности: учебное 

пособие // Г.И. Андреев, С.А. Смирнов, В.А. Тихомиров. М.: Финансы и статистика, 2004. 1 

2 

Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]: методическое пособие/ 

Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011.— 32 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.html. 

Электронный 

ресурс 

3 
Методы исследований и организация экспериментов [Текст] : [научное пособие] / К.П. Власов [и 

др.] ; под ред. К. П. Власова. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. 2 

4 

Новиков, А. М. Методология научного исследования : учебное пособие / А. М.Новиков, Д. А. 

Новиков. — М. : Либроком, 2010. — Текст : электронный. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 

Электронный 

ресурс 

5 

Скворцова, Л. М. Методология научных исследований : учебное пособие / Л. М.Скворцова. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 

Текст : электронный. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html 

Электронный 

ресурс 

6 
Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований : учебник / А. А.Пижурин, А. А. 

Пижурин, В. Е. Пятков. - Москва : ИНФРА-М, 2015. 2 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во экз. 

1 

Гаранин С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гаранин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная 

академия водного транспорта, 2015.—30 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46437.html. 

Электронный 

ресурс 

2 

Лазарев Д.Р. Презентация: Лучше один раз увидеть! [Электронный ресурс]/ Лазарев Д.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 126 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49127.html. 

Электронный 

ресурс 

3 

Панфилова А.А. Подготовка к публичному выступлению [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для студентов/ Панфилова А.А., Питюков В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Химки: Российская международная академия туризма, 2013.— 28 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51874.html. 

Электронный 

ресурс 

4 
Полковников Б. Ф. Подготовка научной статьи к публикации: производственно-практическое 

издание / Б. Ф. Полковников. М.: Радио и связь, 1990. 
2 

 

Нормативные правовые акты 

1 

ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет 

о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://standartgost.ru 

Электронный 

ресурс 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

№ 

п/п 
Наименование URL 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам- http://window.edu.ru 

2 ЭБС «IPRbooks»  http://www.iprbookshop.ru/36737 

3 ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 
 

4 
Scopus: база данных рефератов и цитирования издательства 
Elsevier 

https://www.scopus.com/customer/profile 
/display.uri 

5 Е-library: электронная научная библиотека https://elibrary.ru  
 

 

http://www.iprbookshop.ru/23783.html
http://www.iprbookshop.ru/8500.html
http://www.iprbookshop.ru/27036.html
http://www.iprbookshop.ru/46437.html
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http://www.iprbookshop.ru/51874.html
https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7.32-2017
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/36737
http://www.consultant.ru/
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Практико-ориентированное задание. 

Межхозяйственное землеустройство. Организация землепользования 

для несельскохозяйственных объектов. 

Задание. 

Рассмотреть процедуру предоставления земельного участка для 

производственной деятельности по инициативе заинтересованного лица. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 

 

1. Выбрать вид производственной деятельности, т.е. вид разрешенного 

использования земельного участка. 

2. Определить, есть или нет необходимость в переводе земельного 

участка их одной категории земель в другую. 

3. Определиться в  процедуре предоставления земельного участка на 

торгах или без торгов. 

4. Определить вид документа на образование земельного участка. 

 

Практико-ориентированное задание. 

Подготовка документов для осуществления государственного 

кадастрового учета и государственной регистрации прав. 

 

Задание. 

Рассмотреть последовательность выполнения кадастровых работ для объекта 

недвижимости или иных объектов в особых условиях (бесхозяйный объект, 

объект недропользования, особо охраняемый природный объект и т.п.). 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 

 

1. Определить вид объекта, для которого образуется земельный участок. 

2. Определить вид метода определения местоположения объекта. 

3. Выявить особенности подготовки сведений об объекте для подготовки 

межевого плана. 

 

Практико-ориентированное задание. 

Участковое землеустройство. Инвентаризация объектов накопленного 

вреда окружающей среде. 

 

Задание. 

Рассмотреть последовательность выявления и оценки характеристик объекта 

накопленного вреда окружающей среде. 

 

Вопросы, на которые необходимо ответить в данной работе: 
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1. Определить вид объекта накопленного вреда окружающей среде и его 

местонахождения. 

2. Выявить источник и вид вредного вещества. 

3. Определить характеристики объекта накопленного вреда окружающей 

среде.  

 

Способы представления информации в работе: 

В виде блок-схем отображается не менее 50% информации. 

Блок-схемы создаются с применением графических объектов SmartArt. 

 

Правила оформления практико-ориентированного задания 
Для оформления работы применяется ГОСТ 7.32-2017. 

1 Общие требования 
Изложение текста и оформление документа выполняют в соответствии 

с требованиями настоящего стандарта. Страницы текста документа и 

включенные в документ иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327. Допускается применение формата А3 при 

наличии большого количества таблиц и иллюстраций данного формата. 

Работа должна быть выполнен любым печатным способом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не менее 12 пт. 

Рекомендуемый тип шрифта для основного текста документа - Times New 

Roman. Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и 

подразделов, заголовков структурных элементов. Использование курсива 

допускается для обозначения объектов (биология, геология, медицина, 

нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, 

in vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни. 

Для акцентирования внимания может применяться выделение текста с 

помощью шрифта иного начертания, чем шрифт основного текста, но того же 

кегля и гарнитуры. Разрешается для написания определенных терминов, 

формул, теорем применять шрифты разной гарнитуры. 

Текст документа следует печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа и равен 1,25 см. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество 

напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток 

программ должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность и четкость изображения по всему документу. Все линии, буквы, 

цифры и знаки должны иметь одинаковую контрастность по всему тексту 

документа. 
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Сокращения слов и словосочетаний на русском, белорусском и 

иностранных европейских языках оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12. 

2 Построение документа 
Наименования структурных элементов работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», главы, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных 

элементов документа. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине 

строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый 

структурный элемент и каждый раздел основной части документа начинают с 

новой страницы. 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы 

и подразделы документа должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 

правило, заголовков не имеют. 

Заголовки разделов и подразделов основной части работы следует 

начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, 

печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без 

точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер 

без заголовка, начинающийся с абзацного отступа. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

3 Нумерация страниц 
Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту документа, включая 

приложения. Номер страницы проставляется в центре нижней части 

страницы без точки. Приложения, которые приведены в документе и 

имеющие собственную нумерацию, допускается не перенумеровать. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц документа. Иллюстрации и таблицы 

на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

4 Нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 

подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если работа не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна 

быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номеров 
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раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не 

ставится. 

Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 

нумеруется. 

Если текст работы подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах документа. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 

которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 

4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте документа на один из элементов 

перечисления вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со 

скобкой, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед 

каждым элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых 

ставится скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

5 Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста такой работы, где они упоминаются впервые, или на следующей 

странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста работы). 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо 

писать слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 

2» и т. д. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы должны соответствовать 

требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста документа. Не рекомендуется приводить объемные 

рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1. 
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер 

и через тире наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают в центре под рисунком без точки в конце. 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Наименование 

рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в 

наименовании графического материала не допускается. 

6 Таблицы 
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует печатать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер 

таблицы - Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с 

прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Таблица 

оформляется в соответствии с рисунком 1. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица 

А.1» (если она приведена в приложении А). 
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Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом 

объеме текста. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 

единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а 

заголовки строк - по левому краю. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов 

не допускается. 

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют 

словами «то же», а далее кавычками. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте. 

7 Формулы и уравнения 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других математических 

знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «Х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца. 

Формулы следует располагать посередине строки и обозначать 

порядковой нумерацией в пределах всего документа арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Одну формулу 

обозначают (1). 

Ссылки на порядковые номера формул приводятся в скобках: в 

формуле (1). 
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Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения: (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой: (3.1). 

8 Ссылки 
Рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При 

нумерации ссылок на документы, использованные при составлении 

документа, приводится сплошная нумерация для всего текста документа в 

целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) 

приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. 

Порядковый номер библиографического описания источника в списке 

использованных источников соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и 

приложения. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном гражданском обороте вопросы правового регулирования 
отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, приобретают все 
большее значение. Сегодня их значение приравнивается к отношениям в области 
материального производства, являющихся ранее единственной сферой 
гражданско-правового регулирования. 

Одной из основных проблем в этой сфере является необходимость охраны 
на объекты интеллектуальной собственности. 
В учебном пособии дается общая характеристика интеллектуальной 
собственности, достаточно подробно рассматриваются такие объекты 
интеллектуальной собственности, как охраняемые авторским правом 
произведения, изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 
товарные знаки, наименования мест происхождения товаров. Используется 
судебная практика по спорам, связанным с защитой прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 
Не менее серьезные проблемы существуют и в сфере охраны промышленной 
собственности. Сотни изобретений российских авторов, применяемых как на 
существующих, так и на только разрабатываемых системах вооружений и 
военной техники, уже запатентованы зарубежными фирмами, и в ближайшее 
время возможны серьезные правовые проблемы при продвижении российского 
оружия и другой продукции на мировой рынок. 

Несмотря на безусловную актуальность обозначенных проблем, 
специалистов в сфере интеллектуальной собственности не хватает, в том числе и 
потому, что «Право интеллектуальной собственности» не так давно стало 
изучаться в виде специальной дисциплины в ВУЗах. 
В связи с этим, изучение вопросов использования и охраны интеллектуальной 
собственности является весьма важным, в том числе для студентов ВУЗов и 
средних специальных учреждений юридического профиля.



 

Лекция 1. 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

1. История развития законодательства об интеллектуальных правах 

2. Современное законодательство об интеллектуальных правах 

3. Понятие предмет, метод и функции права интеллектуальной 
собственности 

1. 

Охрана прав на объекты творческой деятельности признается в мире совсем 
недавно по сравнению с охраной вещных прав. «Не только в правовых системах 
примитивных народов,- писал известный российский цивилист И. А. 
Покровский, - но даже еще в праве римском духовная деятельность подобного 
рода не давала никаких субъективных прав на ее продукты их авторам и не 
пользовалась никакой правовой защитой. Всякий мог опубликовать или 
воспроизвести без согласия автора его произведение, осуществить его 
техническое изобретение. Насколько мало ценилась в римском праве духовная 
деятельность сама по себе, видно уже из того, что в классическую эпоху, 
например, поэма, написанная на чужом писчем материале, или картина, 
нарисованная на чужой доске, принадлежали не поэту или художнику, а 
собственнику писчего материала или доски. Правда, для Юстиниана такая норма 
показалась уже конфузной и была отменена, но тем не менее о каких бы то ни 
было авторских правах в Юстиниановом Своде нет речи». А в России, крылатая 
фраза революционного лидера, практически уничтожившего на долгие годы 
частную собственность в России, - «Искусство должно принадлежать народу» - 
до сих пор прочно сидит в некоторых головах. 

Развитие творчества человека происходит вместе с развитием цивилизации, 
однако охрана и защита интеллектуальных прав - сравнительно новая сфера 
правового регулирования, существующая всего около 200 лет в России и более 
500 лет в мире. Римское право не влияло на отношения, объектом которых 
выступали результаты интеллектуальной деятельности. Как отмечал А.А. 
Пиленко, «античный мир не знал ничего аналогичного с современными 
привилегиями на изобретения. Объясняется это чрезвычайно просто: весь строй 
тогдашних экономических и социальных отношений складывался так, что не 
было потребности защищать права изобретателей. Г.Ф. Шершеневич указывал на 
попытки отдельных авторов доказать наличие авторского права у римлян и 
признавал существование оснований для возникновения исключительного права 
переписки произведений в Древнем Риме, которые парализовались тогдашними 
«воззрениями на литературный труд и на социальное положение авторов. 

Необходимость охраны авторских прав относится к Cредним векам и была 
вызвана в первую очередь изобретением книгопечатания. Французский король 
Людвиг XII назвал это открытие «изобретением скорее божественным, чем 
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человеческим», что, в свою очередь породило новый источник дохода, а вместе с 



тем и новые проблемы, связанные с защитой авторских прав, и прежде всего, прав 
издателей. Издатели нуждались иногда в большей степени защиты, чем авторы, 
поскольку несли серьезные расходы не только на станки, бумагу, наемных 
работников, но и чтение и исправление манускриптом.

«Первые издатели, предпринимавшие какое-нибудь издание, должны были 
затрачивать расходы на приобретение рукописи, на сличение с другими 
рукописями, на сличение ошибок и т.д. На деле же оказывалось, что, выпустив в 
свет книгу, они вскоре встречали убыточную для себя конкуренцию в лице 
других издателей, которые, пользуясь отпечатанным экземпляром, 
перепечатывали его, не затрачивая никаких предварительных расходов, какие 
имели первые издатели, и продавали книгу по цене более дешевой, убивая таким 
образом первое издание».

Для защиты авторских прав первоначально стали выдаваться привилегии, 
которые предоставляли исключительное право издателю на определенное 
произведение и запрещали другим издательствам выпускать произведение.

Первые привилегии на произведения стали выдаваться уже в XV в. в 
Венецианской республике, а затем Франции, Англии и Германии, причем не 
столько авторам, сколько издателям на несколько лет или месяцев. В XVII в. во 
Франции и Англии стала формироваться практика наказаний за нарушение 
привилегий.

Первым законом об охране интеллектуальных прав стала Декларация 
Венецианской республики 1474 г., в соответствии с которой каждый гражданин, 
сделавший машину, ранее не применявшуюся на территории государства, 
получал привилегию, по которой всем остальным запрещалось в течение 10 лет 
изготавливать подобные машины. Первооткрывателем в сфере авторского права 
стала Великобритания, где в 1710 г. Статут королевы Анны закрепил личное 
право автора на охрану опубликованного произведения сроком на 14 лет, 
который при жизни автора мог быть продлен еще на 14 лет.

Во Франции первый закон о защите авторского права был принят в 1793 г. 
и закреплял за автором исключительное право издания сочинений в течение 
жизни и 10 лет после смерти. «В 1810 году было издано положение о печати и о 
литературной собственности. В 1864 году вступило в силу новое положение о 
литературной и артистической собственности».

В Пруссии аналогичные нормы были закреплены в 1794 г. В дальнейшем 
сроки действия исключительного права постепенно увеличивались. В Италии 
первые нормы об авторском праве относятся к 1826 г. (Сардиния), Австрии - 1846 

г., Бельгии - 1814, Голландии - 1796, Мексике - 1871 г., Венесуэле - 1880 г., США 
- 1790 г., Испании - 1834 г., а с 1879 г. Испания предоставила наследникам 
исключительное право на срок 80 лет. В Дании с 1741 г. по 1857 г. признавалась 
вечность исключительного права авторов. Во многих странах первую защиту 
авторы приобрели с помощью уголовного, а не гражданского законодательства 
(Г реция, Румыния).

Нормативная правовая база о товарных знаках и других средствах 
индивидуализации начала формироваться в середине XIX в. В 1857 г. был
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принят первый Закон о товарных знаках во Франции, а в 1883 г. заключено первое 



 

международное соглашение, регулирующее отношения по поводу товарных 
знаков, фирменных наименований и указаний происхождения или наименования 
места происхождения, - Парижская конвенция об охране промышленной 
собственности. 

В 1891 г. было подписано Мадридское соглашение о международной 
регистрации знаков, к которому присоединилась и Россия. Страны - участницы 
данного Соглашения образовали Специальный союз по международной 
регистрации знаков. В России первой привилегией на книгопечатание Г.Ф. 
Шершеневич называл привилегию, выданную в 1698 г. амстердамскому 
типографщику Тессингу, в силу которой он получил исключительное право 
привозить в Россию книги, вышедшие в его типографии. Никто другой не мог 
привозить и продавать эти книги в России под страхом применения наказания в 
виде штрафа. Первая привилегия, которая позволила обеспечить охрану 
исключительных прав российских правообладателей от зарубежных издателей- 

нарушителей, была привилегия, выданная в 1732 г. Российской Академии наук. 
Законодательное закрепление исключительного права за автором на весь 

период жизни и на 25 лет после смерти в Цензурном уставе от 22 апреля 1828 г. 
было обусловлено большим спросом в России на литературные произведения и 
примерами зарубежного регулирования. Положение о правах сочинителей, 
переводчиков, издателей от 8 января 1830 г. от категории исключительного права 
переходит к терминологии права собственности. При издании Свода законов 
положения об авторском праве нашли свое отражение в составе приложения к ст. 
129 устава о предупреждении и пресечении преступлений (т. XIV), а при 
редакции 1887 г. Свода законов эти положения были перенесены в ст. 420 ч. 1 т. 
X, посвященную праву собственности. Первый специальный законодательный 
акт об авторском праве был принят в России в 1911 г. - Закон об установлении 
Положения об авторском праве от 20 марта 1911 г., соответствовавший в ту пору 
мировым стандартам охраны, а иногда и опережавший, и отмененный после 
октябрьского переворота 1917 г. 

Первым актом в России, в котором были отражены элементы понятия 
изобретения и изобретательского права, является привилегия, выданная 13 
декабря 1749 г. купцам Сухареву и Беляеву на охрану секретов в производстве 
красок и отразившая в себе два принципа современного патентного права: 1) 

право изобретателя на вознаграждение за потраченные им усилия, и 2) это право 
он не может себе обеспечить иначе как при содействии государства, в противном 
случае его секрет может быть разглашен «работниками за малое лакомство» . 

Сам термин «привилегии» использовался в современном значении слова 
«патент». Выдача привилегий на изобретения в России началась в середине 18 
века, и первая из них была выдана в 1748 г. Окончательным и точным 
прототипом патента 19 века может быть признана выданная в 1752 году 
профессору М.В. Ломоносову привилегия на производство разнообразных 
стекол, и других галантерейных вещей. «Дабы Ломоносов как первый в России 
тех вещей сыскатель, за понесенный им труд удовольствие иметь мог бы 
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впредь от нынешнего времени 30 лет никому другому в заведении тех фабрик 
дозволения не давать». В выданной М.В. Ломоносову привилегии обозначались 



 

сразу несколько основных принципов патентного права. Во-первых, - 
монополия производителя, во-вторых, - право на использование патента и 
получение соответствующего вознаграждения, и в третьих, - срочность патента2. 

Первый Патентный закон «О привилегиях на разные изобретения и 
открытия в художествах и ремеслах» был утвержден в 1812 г. и охранял 
изобретение, которым признавалось новое и полезное решение задачи. 
Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования 1896 г. 
определило признаки изобретения, к которым относились применение 
изобретения в области промышленности и существенная новизна. 

Что касается законодательства о средствах индивидуализации в России, то 
первая регламентация берет свое начало в XIX в. Первым законом о средствах 
индивидуализации товаров может быть признан Закон 1830 г. «О товарных 
клеймах», который в большей степени охранял исключительно право на 
товарный знак с помощью норм уголовного права. Законом 1896 г. «О товарных 
знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)» формулировалось 
определение товарного знака, основания возникновения исключительного права, 
условия оборотоспособности, срок охраны и др. Товарными знаками 
признавались всякого рода знаки, выставляемые промышленниками и 
торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в которых они хранились, для 
отличия их от товаров других промышленников и торговцев, например: клейма, 
тавра, печати, пломбы, капсюли, метки (вытканные и вышитые), этикетки, 
виньетки, девизы, ярлыки, обложки, рисунки, упаковки оригинальных видов и 
т.п. О фирме в российском дореволюционном праве упоминалось в ст. 220-221 

Устава гражданского судопроизводства и ст. 2148 Законов гражданских Свода 
законов Российской империи. Российское законодательство об 
интеллектуальных правах, как видно, было весьма развернутым и не отставало от 
западноевропейского, а по некоторым вопросам даже опережало. 

После событий 1917 г. законодательство об интеллектуальной 
собственности во многом было направлено не на развитие интеллектуальных 
прав, а на обеспечение государственной монополии в этой сфере (Декрет ВЦИК 
от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве», Декреты СНК РСФСР 
от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и 
художественных произведений государственным достоянием»4 и ВЦИК от 27 
апреля 1918 г. «Об отмене наследования». Так, Положением об изобретениях, 
утвержденным декретом от 30 июня 1919 г., за государством признавалось право 
отчуждать в свою пользу любое изобретение, признанное полезным. Декрет СНК 
от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и 
художественных произведений государственным достоянием» предоставлял 
возможность объявлять достоянием государства любые произведения, за что 
авторам выплачивалось вознаграждение. 

Основы авторского права 1925 г. в некоторой степени возродили в России 
исключительное право автора на произведение и установили 25-летний срок 
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его охраны с момента первого издания или исполнения данного произведения. В 
дальнейшем в Постановлении ЦИК СССР, СНК СССР от 16 мая 1928 г. «Основы 
авторского права», а затем Постановлении ЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 
г. «Об авторском праве»7 наряду с исключительным правом автора, 
действующим в течение жизни и 15 лет после смерти автора, была закреплена 
возможность принудительного выкупа авторского права на произведение по 
решению Правительства СССР или союзной республики. 

Начиная с 1919 г. постепенное развитие приобретало и патентное 
законодательство. В Декрете от 30 июня 1919 г., утвердившем Положение об 
изобретениях, изобретением признавалось любое полезное техническое 
новшество. Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. 1 самовольное пользование в 
корыстных целях чужим изобретением или привилегией, зарегистрированными в 
установленном порядке, каралось принудительными работами на срок до одного 
года или штрафом в тройном размере против извлеченной от самовольного 
пользования выгоды. Пунктом 1 Постановления ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 
1924 г.2 предоставление патентов предусматривалось в отношении новых 
изобретений, допускающих промышленное использование. 12 сентября 1924 г. 
было принято Постановление ЦИК и СНК СССР «О промышленных образцах 
(рисунках и моделях)», закрепившее права обладателя патента на промышленный 
образец, аналогичные правам обладателя патента на изобретение, охранявшиеся 
в течение трех лет с возможностью последующего двукратного продления срока. 
С 1936 г. действие Постановления прекратилось, охрана промышленного образца 
была возобновлена в 1965 г., когда СССР присоединился к Конвенции об охране 
промышленной собственности (Париж, 1883 г.): 9 июля 1965 г. было принято 
Постановление «О промышленных образцах». 9 апреля 1931 г. Постановлениями 
ЦИК СССР № 3, СНК СССР № 256 было утверждено Положение об изобретениях 
и технических усовершенствованиях, которое распространялось на новые 
изобретения, а также на прочие технические усовершенствования. В дальнейшем 
понятие изобретения было сформулировано в Постановлении Совмина СССР от 
24 апреля 1959 г. № 435 «Об утверждении Положения об открытиях, 
изобретениях и рационализаторских предложениях, и Инструкции о 
вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения». 

Охрана селекционных достижений имеет не столь продолжительную 
историю развития в России по сравнению с объектами патентных прав, однако 
очевидно, что соответствующие нормы - «младшие братья» патентного права. 
Впервые в нашей стране выдача авторских свидетельств на новые сорта семян 
селекционерам и селекционным станциям была предусмотрена Постановлением 
Совета народных комиссаров Союза ССР от 29 июня 1937 г. «О мерах по 
улучшению семян зерновых культур». К сожалению, как дата этого 
Постановления, так и дальнейшие события, связанные с борьбой «мичуринцев-

лысенковцев» с «морганистами-вейсманистами», которая отнюдь не сводилась к 
чисто академическим спорам и нанесла огромный вред отечественной биологии, 
вызывают негативные ассоциации. 
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В части средств индивидуализации советское законодательство закрепляло 
исключительное право на фирменные наименования, товарные знаки с разной 
степенью обеспеченности их охраны в разные периоды, иногда определяя право 
на указанные объекты в качестве обязанности государственных предприятий. 
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. 
и Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.6 ознаменовали очередной этап развития 
кодификации гражданского законодательства, в том числе законодательства об 
интеллектуальной собственности. Их нормы создали предпосылки для 
присоединения СССР к международным договорам в сфере интеллектуальной 
собственности (в 1967 г. - к Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, Конвенции по охране промышленной 
собственности, 1973 г. - ко Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г., 
1977 г. - к Договору о патентной кооперации и др.). 

Первые положения об интеллектуальных правах в условиях 
возрождающейся рыночной экономики были закреплены Законом РСФСР от 24 
декабря 1990 г. № 443-I «О собственности в РСФСР», п. 4 ст. 1 которого 
предусматривал, что имущественные и личные неимущественные права авторов 
открытий, изобретений, рационализаторских предложений гарантируются и 
защищаются законом. В 1991 г. после нескольких лет обсуждения уже с учетом 
элементов рыночной экономики Верховным Советом СССР были приняты 
Законы СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР»5 и от 10 
июля 1991 г. № 2328- I «О промышленных образцах». Статьи 1 названных 
Законов содержали формулировки современных признаков изобретения и 
промышленного образца. Изобретению предоставлялась правовая охрана, если 
оно являлось новым, имело изобретательский уровень и было промышленно 
применимо. К промышленному образцу относилось художественное и 
художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. 
Промышленному образцу предоставлялась правовая охрана, если он являлся 
новым, оригинальным и промышленно применимым. С 30-х гг. вплоть до 80-х 
патентное право базировалось на следующих принципах: 
- две возможные формы охраны прав изобретателей- авторское 
свидетельство и патент; 
- разрешительный порядок патентования за рубежом; 
- возможность принудительного выкупа патента государства и др. 

В сфере авторского права до 70-х гг. срок действия исключительных прав 
составлял 15 лет после смерти автора. Однако при этом предусматривался 
широкий перечень случаев свободного использования произведений без согласия 
автора, например, перевод произведения на другой язык. С 1973 г., когда СССР 
присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве было закреплено 
право автора на перевод и срок действия авторских прав был увеличен до 25 лет.



В 1991 г. Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик увеличили срок действия авторских прав до 50 лет после смерти 
автора, впервые ввели охрану смежных прав, предусмотрели охрану ноу-хау. 

В 1992-1993 гг. вступили в силу Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351- I «Об 
авторском праве и смежных правах», Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. 
№ 3517-I 1 , Закон РФ от 6 августа 1993 г. № 5605-I «О селекционных 
достижениях», Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» , Закон РФ 
от 23 сентября 1992 г. № 3526-I «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем» , Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-I «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», 
действовавшие вплоть до 1 января 2008 г. и положения которых во многом 
имплементированы в части четвертой действующего ГК РФ, завершившей 
очередной этап кодификации российского гражданского законодательства. 

2. 

Источниками правового регулирования отношений, объектом которых 
выступают результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, как и в целом источниками гражданского права в России, 
являются нормативные правовые акты, в том числе международные договоры, в 
которых участвует Российская Федерация, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также обычаи. 

Правовое регулирование интеллектуальной собственности, хотя и отделено 
в п. «о» ст. 71 Конституции РФ от гражданского права, но тем не менее очевидно 
для всех - право интеллектуальной собственности является подотраслью 
гражданского права, и регулирование этих отношений находится в 
исключительном ведении Российской Федерации. Право интеллектуальной 
собственности по-разному определяется в науке. Иногда проводится 
отождествление интеллектуальных прав и прав интеллектуальной 
собственности. 

В субъективном смысле право интеллектуальной собственности 

определено в Модельном кодексе интеллектуальной собственности для 
государств - участников СНГ как право лица на результат интеллектуальной, 
творческой деятельности или на иные приравненные к ним объекты, конкретный 
перечень которых установлен настоящим Кодексом и другими законами. В 
составе права интеллектуальной собственности при этом выделяются личные 
неимущественные права и имущественные права. 

Представляется, что с учетом норм ст. 1225, 1226 ГК РФ в российской науке 
целесообразно ограничиться определением права интеллектуальной 
собственности в объективном смысле как подотрасли гражданского права, 
регулирующей отношения, объектом которых выступают результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации, в частности, отношения, связанные с возникновением, 
осуществлением, распоряжением и защитой интеллектуальных прав. 

10
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Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского 
права, как система нормативных правовых актов, регулирующих гражданские 
отношения (ст. 2 ГК РФ), включает в себя законодательство и иные акты об 
интеллектуальной собственности. 

Основным источником правового регулирования отношений, объектом 
которых выступают результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, является часть четвертая Г ражданского кодекса РФ (далее - 
ГК РФ) как заключительная часть Г ражданского кодекса, подводящая некоторый 
итог процессу кодификации гражданского права и в целом частного права в 
России. Ее принятие связано с серьезными изменениями в такой сфере 
экономической жизни страны, как инновационное развитие, необходимостью 
вовлечения в гражданский оборот не только материальных объектов, но и 
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации товаров, работ, услуг. Работа над проектом части четвертой 
ГК РФ шла около 15 лет. Было несколько вариантов кодификации, однако 
проектами федеральных законов стали далеко не все. 

Первый вариант предусматривал частичное включение в ГК РФ институтов 
права интеллектуальной собственности с сохранением регулирования на уровне 
федеральных законов (проект В.А. Дозорцева). Второй вариант ограничивался 
закреплением общих положений об интеллектуальной собственности (не более 
10 статей в ГК РФ) с конкретизацией правовых режимов в отдельных 
законодательных актах (проект А.П. Сергеева, обсуждался в Роспатенте в 2000-

2002 гг.) Третий вариант - включение норм об интеллектуальной собственности 
в первую, вторую и третью части ГК РФ параллельно с нормами о материальных 
объектах - была разработан под руководством П.В. Степанова (проект Минпечати 
России). Четвертый вариант - Исследовательского центра частного права - нашел 
отражение в виде «полной кодификации» в части четвертой ГК РФ и не имеет 
аналогов за рубежом. Большинство стран, за некоторым исключением, правовое 
регулирование отношений в области интеллектуальной собственности 
осуществляют с помощью специальных законов без элементов кодификации в 
Гражданском кодексе. Как отмечает В.Ф. Яковлев, отсутствие норм об 
интеллектуальной собственности в Г ражданских кодексах некоторых стран ЕС 
объясняется тем, что «в этих странах кодексы принимались тогда, когда данного 
права в развитом виде еще не было, например, французский Гражданский кодекс 
1804 года. Такая же ситуация в германском праве. 

Возьмем Гражданский кодекс Италии. Он сравнительно «молодой», 
поэтому содержит раздел о праве интеллектуальной собственности». Немногие 
страны имеют кодифицированные акты в сфере интеллектуальной 
собственности. Примером кодификации норм об интеллектуальной 
собственности в отдельном акте является Франция, где действует Закон № 92598 

от 1 июля 1992 г. о Кодексе интеллектуальной собственности, и Великобритания 
- Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах от 15 ноября 
1988 г. 

Попутно с принятием проекта была ужесточена и уголовная 
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ответственность, предусмотренная ст. 146 и 180 УК РФ, что позволило развеять 
одно из «недоразумений около проектных дискуссий» об исключении уголовной 
и других видов ответственности (кроме гражданской), за нарушение 
исключительных прав при вступлении в силу части четвертой ГК РФ. Основная 
задача при разработке части четвертой ГК РФ состояла в необходимости 
упорядочения законодательства в сфере интеллектуальной собственности, 
унификации норм в этой сфере в едином документе, составленном на высоком 
отечественном и международном уровне. Часть четвертая ГК РФ вступила в силу 
1 января 2008 г., и с этого же дня утратили силу федеральные законы, принятые 
в 90-е гг. и регулировавшие отношения по поводу отдельных объектов 
интеллектуальной собственности вопреки всему предыдущему отечественному 
законодательному опыту России, в частности, Патентный закон РФ, законы РФ 
«О правовой охране топологий интегральных микросхем», «О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных», «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», 
«Об авторском праве и смежных правах», «О селекционных достижениях» и ряд 
других. Противоречия и отдельные пробелы в данных нормативных актах 
послужили важнейшим основанием для кодификации норм об интеллектуальной 
собственности. 

Унификация норм об интеллектуальной собственности была обусловлена 
целым рядом обстоятельств, а именно: 
- необходимостью приведения действующего законодательства в 
соответствие с отдельными международными договорами, в которых участвует 
Российская Федерация и к которым планирует присоединиться, в том числе в 
рамках вступления во Всемирную Торговую Организацию; 
- необходимостью систематизации законодательства об интеллектуальной 
собственности в направлении выделения общей и особенной частей, статики и 
динамики отношений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе 
обязательственных, а также унификации с другими подотраслями, институтами 
и нормами гражданского законодательства о материальных объектах, работах и 
услугах; 
- необходимостью ликвидации противоречий между нормами ГК РФ и 
нормами других федеральных законов. В ходе работы над проектом было немало 
дискуссионных моментов, например, связанных с включением в ГК РФ 
процедурных норм, регулирующих порядок регистрации объектов патентного 
права, товарных знаков и других объектов. 

Процедурные нормы содержались в Патентном законе, Законе о товарных 

знаках и др. Данные нормы непосредственно взаимосвязаны с материальными 
нормами и обеспечивают их реализацию. 

Подробное урегулирование в ГК РФ отношений по поводу возникновения 
интеллектуальных прав на изобретения и другие объекты позволяют обеспечить: 
- стабильность и согласованность законодательства в данной сфере; 
- минимизацию необоснованных отказов административных органов в 
регистрации объектов и перехода прав по договорам о распоряжении 
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исключительными правами.
Другим спорным вопросом стало понятие интеллектуальной собственности 

и интеллектуальных прав. Законодатель в основном отказался от использования 
термина интеллектуальная собственность, который имеет в большей степени 
условное, собирательное значение, сохраняя его лишь в некоторых статьях.

Статьей 1226 ГК РФ введен новый термин
«интеллектуальные права», который охватывает личные неимущественные, 
исключительные (имущественные) и иные права. Спорным являлся вопрос об 
урегулировании правового режима доменных имен. Глава проекта части 
четвертой, посвященная доменным именам, была исключена при подготовке 
проекта ко второму чтению, в силу двойственности правовой природы доменных 
имен (с одной стороны, представляющую собой средство индивидуализации 
информационных систем, а с другой стороны, выполняющую в большей степени 
функцию «адресности»).

Часть четвертая ГК РФ состоит из девяти глав и включила в себя множество 
новелл, в том числе терминологических, сохранив при этом преемственность в 
отношении устоявшихся, апробированных правоприменительной практикой 
категорий. Основными новеллами части четвертой ГК РФ стали:
- определение правового режима коммерческих обозначений, секретов 
производства (ноу-хау);
- ужесточение ответственности за нарушение исключительных прав, в 
частности, закрепление возможности ликвидации юридического лица по 
требованию прокурора в случае неоднократного или грубого нарушения 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на 
средства индивидуализации;
- закрепление новых видов смежных прав, а именно смежных прав 
публикаторов, обнародовавших произведения, ставшие общественным 
достоянием, смежных прав на базы данных, не представляющих результата 
творческой деятельности;
- унификации норм о коллективном управлении авторскими и смежными 
правами, в том числе введение государственной аккредитации и наделение 
организаций, получивших такую аккредитацию, дополнительными правами; и 
многие другие. Важное значение имела унификация договорных и иных 
обязательственных отношений в сфере создания результатов интеллектуальной 
деятельности и распоряжения исключительными правами, в частности, 
договоров об отчуждении исключительного права, лицензионных договоров, 
договоров залога исключительного права и др. Несмотря на завершающий этап 
современной кодификации гражданского законодательства со вступлением в 
силу части четвертой ГК РФ законодательство в сфере интеллектуальных прав не 
стоит на месте. Еще до вступления в силу



части четвертой ГК РФ ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 18 декабря 2006 
г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»1 в российское законодательство с 21 
декабря 2006 г. было введено «право преждепользования» в отношении 
товарных знаков по аналогии с изобретениями.

В соответствии со ст. 13 названного Закона лицо, которое до даты 
приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило 
продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, 
сохраняло право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях 
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства 
однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в 
соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 
г., т.е. до вступления в силу Закона о товарных знаках.

Данной нормой решалось противоречие в судебной практике по поводу 
используемых до вступления в силу Закона о товарных знаках товарных знаков, 
возникшее в результате применения норм об исключительном праве лица, 
которое зарегистрировало товарный знак, и теми лицами, которые использовали 
с советских времен товарные знаки, а запрет правообладателя продолжать 
осуществлять такое использования рассматривался в качестве недобросовестного 
поведения с учетом законодательства о конкуренции. В то же время данная норма 
породила целый ряд вопросов, связанных с обеспечением прав российских 
производителей товаров, а также обладателей исключительных прав на 
зарегистрированные товарные знаки. Так, названная норма не ограничивала 
право ввоза на территорию Российской Федерации произведенных за рубежом 
товаров с использованием зарегистрированных товарных знаков, поскольку 
упоминаемое в ст. 13 Вводного закона право на использование включает в себя и 
право на ввоз и продажу. Кроме того, предусмотренное ст. 13 Вводного закона 
право использования обозначения, тождественного товарному знаку, 
ограничивалось однородной продукцией, которая могла трактоваться 
расширительно и включать в себя и те виды продукции, которые ранее не 
производились пользователем.

Немаловажной проблемой стало и обеспечение качества производимой под 
такими товарными знаками продукции. В целях решения данных проблем был 
принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 13 Федерального 
закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», исключивший ч. 2 из ст. 13 о праве преждепользования 
на товарные знаки названного закона. Его основной целью стало обеспечение 
интересов Российской Федерации, которая, в свою очередь, также являлась 
обладателем прав на товарные знаки, использовавшихся и до 17 октября 1992 г., 
а также защиту российских производителей товаров и тех лиц, на чье имя 
товарные знаки зарегистрированы. В рамках процесса работы по присоединению 
Российской Федерации к Всемирной Торговой Организации (ВТО) одним из 
важнейших вопросов стала реализация обязательств, принятых на себя 
Российской Федерацией Соглашением по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности (ТРИПС). На уточнение отдельных
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положений части четвертой ГК РФ и обеспечение их полного соответствия 
требованиям вышеназванного международного договора, прежде всего в части 
свободного использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
ответственности за устранение технических мер защиты авторских прав, был 
направлен Федеральный закон от 4 октября 2010 г. № 259-ФЗ «О внесении 
изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». В 
2011 г. были приняты Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. 
№ 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О 
судебной системе Российской Федерации» и Федеральный конституционный 
закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в 
системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» и Федеральный 
закон от 8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе 
арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», заложившие основу 
создания в Российской Федерации специализированного судебного органа - Суда 
по интеллектуальным правам, который образуется в системе арбитражных 
судов. К подведомственности этого Суда как по первой инстанции, так и в 
порядке кассационного производства отнесены дела, связанные с установлением, 
осуществлением и защитой интеллектуальных прав. Одни из наиболее 
резонансных изменений не только в часть четвертую ГК РФ, но и в 
информационное законодательство были внесены так называемым 
«Антипиратским законом» (Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях»). Закон был разработан по инициативе 
творческой общественности, прежде всего кинопродюсеров, режиссеров, в целях 
защиты авторских прав от многочисленных нарушений, связанных с 
размещением кино-, телефильмов в сети «Интернет» без согласия 
правообладателей. В дальнейшем (с 1 мая 2015 г.) круг объектов был расширен 
за счет всех объектов авторских и смежных прав, за исключением фотографий1 . 
Основным методом защиты от такого рода нарушений стал установленный 
законом порядок ограничения доступа к информационным ресурсам, 
посредством которых осуществляется распространение объектов с нарушением 
интеллектуальных прав правообладателей. В ГК РФ были введены 
обсуждавшиеся в разных форматах в течение многих лет нормы об 
ответственности информационных посредников за незаконное использование 
охраняемых объектов в сети «Интернет» и условия освобождения их от 
ответственности (ст. 1253.1 ГК РФ). Гражданский процессуальный кодекс РФ 
был дополнен положениями, определяющими содержание обеспечительных мер, 
применяемых при нарушении исключительных прав, в том числе института 
предварительных обеспечительных мер. 

Наиболее значимые изменения в часть четвертую ГК РФ были приняты в 
рамках работы над Концепцией совершенствования гражданского 
законодательства, разработанной во исполнение Указа Президента РФ от 18 июля 
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2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской 
Федерации».

3 апреля 2012 г. Президентом РФ был внесен в Государственную Думу 
подготовленный на основе Концепции проект Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 16 ноября 2012 г. разделенный сначала на 9, затем на 11 блоков 
проектов федеральных законов, 8 из которых приняты и вступили в силу.

Шестой блок поправок, воплощенный в Федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» затронул практически все главы части четвертой ГК РФ. Это и 
особенности распоряжения исключительным правом в тех случаях, когда оно 
принадлежит нескольким лицам совместно, и расширение случаев свободного 
использования произведений библиотеками, а также лицами с ограниченными 
возможностями.

Введен прямой запрет на возможность безвозмездного отчуждения 
исключительного права, а также предоставления права на основании полной 
лицензии в отношениях между коммерческими организациями, если иное не 
будет установлено законом. Серьезнейшие изменения коснулись регистрации 
интеллектуальных прав, нормы о которых приведены в соответствие с общей 
концепцией развития гражданского законодательства (регистрация права, а не 
договора, уведомительный характер, а не проверочный). Введены открытые 
лицензии в отношении объектов авторского права и смежных прав. 
Существенные изменения затронули сферу патентных прав, в частности, 
правовое регулирование экспертизы полезных моделей, порядок регистрации 
промышленных образцов, а также прав на товарные знаки и другие средства 
индивидуализации. Но некоторые вопросы не нашли отражения в изменениях в 
силу их весьма дискуссионного характера. В их числе: определение 
интернетсайта как объекта авторских прав, принцип исчерпания 
исключительного права на товарный знак (ст. 1487 ГК РФ), правовой режим 
объектов, создаваемых за счет бюджетных средств по государственным или 
муниципальным контрактам, спорный вопрос о правовом режиме единых 
технологий и возможном исключении из ГК РФ гл. 77. Последние два вопросы 
должны найти свое отражение в одном из еще не принятых в рамках Концепции 
развития гражданского законодательства блоков проекта по внесению изменений 
в гл. 38 и часть четвертую ГК РФ.

Несмотря на относительно «полную кодификацию» законодательства об 
интеллектуальной собственности в части четвертой ГК РФ Гражданский кодекс 
является не единственным нормативным правовым актом в этой сфере. Наряду с 
ГК РФ действуют федеральные законы:
от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии»,

от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»,
в части охраны авторских прав - Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 



17 

 

169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», 
относительно особенностей использования фирменных наименований - 

многочисленные законы о юридических лицах, например, Федеральный закон от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Важное значение для охраны селекционных достижений имеют 
федеральные законы от 3 августа 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном 
животноводстве», от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании 
в области генно-инженерной деятельности», от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О 
семеноводстве» и др. 

На основании и во исполнение части четвертой ГК РФ приняты и действуют 
постановления Правительства РФ, в частности, от 29 декабря 2007 г. № 988 

«Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты 

вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование 
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях», от 19 апреля 2008 г. № 285 
«Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при публичной 
перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских 
рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений»5 , от 29 
декабря 2007 г. № 992 «Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление 
авторскими и смежными правами»6 и др. 

Немаловажное значение в вопросах регистрации объектов патентного права, 
товарных знаков и других объектов имеют подзаконные акты федеральных 
органов исполнительной власти, прежде всего приказы Минэкономразвития 
России: 
- от 30 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по государственной регистрации 
перехода исключительного права на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 
происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной 
микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных 
без договора», 
- от 30 сентября 2015 г. № 698 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по государственной регистрации 
наименования места происхождения товара и предоставлению исключительного 
права на такое наименование, а также предоставлению исключительного права 
на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара и 
выдаче свидетельства об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара, его дубликата», 
- от 30 сентября 2015 г. № 702 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности государственной услуги по государственной регистрации



полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата»2 и 
др.

Не последнюю роль в правоприменении нормативных правовых актов 
играет судебная практика, прежде всего постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 
2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», от 26 апреля 2007 
г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака»,

Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами», 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с 
применением законодательства об интеллектуальной собственности», а также 
практика Суда по интеллектуальным правам.

Отношения в сфере интеллектуальной собственности, как, вероятно, ни одна 
из других сфер гражданского права, испытывают влияние норм международных 
договоров. Учитывая широкие возможности использования нематериальных 
объектов, за рубежом чрезвычайно важно обеспечить защиту прав не только 
граждан государства, где используется объект интеллектуальных прав, но и 
граждан других стран на основе принципа взаимности. Так, в Российской 
Федерации иностранные физические и юридические лица пользуются защитой в 
порядке, предусмотренном федеральным законом, наравне с физическими и 
юридическими лицами Российской Федерации в силу указания национального 
законодательства или международных договоров Российской Федерации.

В настоящее время число международных соглашений, в которых 
участвует РФ по вопросам интеллектуальной собственности, приближается к 
сотне

Классификация таких договоров может быть проведена по различным
критериям, начиная от числа участников (конвенции и двусторонние договоры) 
и заканчивая универсальностью договора (например, Соглашение ТРИПС, 
Договор о Евразийском экономическом союзе» (Астана, 29 мая 2014 г.1 ) или 
направленностью на регулирование отдельных видов объектов, а также на 
возникновение исключительного права (например, Соглашение о 
международной регистрации знаков (Мадрид, 1891 г.), Договор о патентной 
кооперации (Вашингтон, 1970 г.) либо в большей степени на их охрану. К 
международным договорам, в соответствии с которыми предоставляется охрана 
авторских прав, относятся Конвенция об охране литературных и художественных 
произведений (Берн, 9 сентября 1886 г.); Всемирная конвенция об авторском 
праве (Женева, 6 сентября 1952 г.); Соглашение о сотрудничестве в области 
охраны авторского права и смежных прав (Москва,
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24 сентября 1993 г.); Договор ВОИС по авторскому праву (20 декабря 1996 г.)2 и 
др. Двусторонние договоры об охране авторских прав заключены между 
Российской Федерацией и Австрией, Арменией, Болгарией, Венгрией, Китаем, 
Кубой, Малагасийской Республикой, Польшей, Словакией, Чехией, Швецией. 

Наибольшее значение в авторском праве имеют Всемирная конвенция 1952 
г. и Бернская конвенция 1886 г., устанавливающая, что охрана, предусмотренная 
настоящей Конвенцией, применяется: к авторам, которые являются гражданами 
одной из стран Союза по охране прав авторов на их литературные и 
художественные произведения (далее - Союз), в отношении их произведений вне 
зависимости от того, опубликованы они или нет; к авторам, которые не являются 
гражданами одной из стран Союза, в отношении их произведений, впервые 
опубликованных в одной из этих стран или одновременно в стране, не входящей 
в Союз, и в стране Союза. Авторы, не являющиеся гражданами одной из стран 
Союза, но имеющие свое обычное местожительство в одной из таких стран, 
приравниваются для целей настоящей Конвенции к гражданам этой страны. 
Всемирная конвенция об авторском праве охраняет все произведения граждан 
стран - участниц Всемирной конвенции, а также любые произведения, впервые 
опубликованные на территории этих стран, при условии, что они вышли в свет 
после 27 июля 1973 г. (Российская Федерация присоединилась к Всемирной 
конвенции 27 июля 1973 г.), а в редакции 1971 г. - после 9 марта 1995 г. Бернская 
конвенция 1886 г., в отличие от Всемирной конвенции об авторском праве, 
действует с обратной силой (ретроактивная охрана). В соответствии с п. 1 ст. 18 
Бернской конвенции эта Конвенция применяется ко всем произведениям, 
которые к моменту ее вступления в силу не стали общественным достоянием в 
стране происхождения вследствие истечения срока охраны. Присоединяясь к 
Бернской конвенции 1886 г., Российская Федерация сделала оговорку, что 
действие Бернской конвенции не распространяется на произведения, которые на 
дату вступления этой Конвенции в силу для Российской Федерации уже являются 
на ее территории общественным достоянием (п. 2 Постановления Правительства 
РФ от 3 ноября 1994 г. № 1224 «О присоединении Российской Федерации к 
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в 
редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 
года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм»1 ). В настоящее время эта оговорка снята. В сфере смежных прав РФ 
участвует в международных конвенциях от 26 октября 1961 г. по охране прав 
исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций (Рим, 26 
октября 1961 г.), об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1974 г.), о распространении 
несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссель, 21 мая 
1974 г.); Договоре ВОИС от 20 декабря 1996 г. по исполнениям и фонограммам, 
Пекинском договоре по аудиовизуальным исполнениям (Пекин, 24 июня 2012 г.) 
1 и др. В области патентного права РФ является участником Конвенции по охране 
промышленной собственности 
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(Париж, 20 марта 1883 г.), Договоре о патентной кооперации (Вашингтон, 19 
июня 1970 г.), Договоре о патентном праве (PLT) (Женева, 2000 г.), Соглашении 
об учреждении международной классификации промышленных образцов 
(Локарно, 1968 г.), Соглашении о международной патентной классификации 
(Страсбург, 1971 г.), Договоре о международном признании депонирования 
микроорганизмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 1977 г.)3 , 
Евразийской патентной конвенции (Москва, 9 сентября 1994 г.)4 , а также 
двусторонних соглашений в области охраны промышленной собственности с 
Арменией (Москва, 25 июня 1993 г.)5 , Украиной (Киев, 30 июня 1993 г.)6 , 
Казахстаном (Москва, 28 марта 1994 г.)7 , Азербайджаном (Москва, 18 июля 1994 
г.)8 , Беларусью (Минск, 20 июля 1994 г.)9 ; Узбекистаном (Ташкент, 27 июля 
1995 г.)10, Киргизией (Бишкек, 13 октября 1995 г.)11 и др. 

Правовой режим селекционных достижений определен в Международной 
конвенции по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 г. (Конвенция 
УПОВ), участниками которой являются более 60 государств, в том числе 
Российская Федерация. Охрана средств индивидуализации также нашла 
отражение в международных договорах, в частности, Конвенции по охране 
промышленной собственности (Париж, 1883 г.), Соглашении о международной 
регистрации знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г.), Договоре о законах по товарным 
знакам (Женева, 27 октября 1994 г.), Договоре о законах по товарным знакам 
(Сингапур, 27 марта 2006 г.), Соглашении о международной классификации 
товаров и услуг для регистрации знаков (Ницца, 1957 г.); Договоре об охране 
олимпийского символа (Найроби, 1981 г.). Присоединение Российской 
Федерации к международным договорам зачастую связано с процессами, иногда 
непростыми и продолжительными, приведения внутреннего законодательства в 
соответствие с международными договорами с учетом ст. 15 Конституции РФ, ст. 
7 ГК РФ. Так, например, при ратификации Государственной Думой 
Сингапурского договора о законах по товарным знакам было выявлено 
несоответствие ст. 1501 ГК РФ, устанавливающей меньшие по 
продолжительности сроки для восстановления пропущенных сроков, связанных 
с проведением экспертизы заявки на товарный знак, по сравнению со сроками 
Сингапурского договора, а также в порядке регистрации лицензионных 
договоров (Сингапурский договор основан на уведомительном порядке 
регистрации). Соответствующие изменения были внесены в ГК РФ 
федеральными законами от 24 февраля 2010 г. № 17-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1501 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»2 и 
от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Российская Федерация не 
участвует в некоторых соглашениях, в том числе в тех, в отношении которых 
степень необходимости вступления РФ однозначно не определена (например, 
Соглашение об охране наименований места происхождения и их международной 
регистрации (Лиссабон, 1958 г.), Гаагское соглашение о международной 
регистрации промышленных образцов (Женева, 2 июля 1999 г). 
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3. 

В объективном смысле право ИС (далее - ПИС) является системой правовых 
норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, 
возникающие в связи с установлением, осуществлением и защитой 
интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.

ПИС принято рассматривать в качестве подотрасли гражданского права, 
поскольку отношения в сфере охраны и использования объектов ИС входят в 
предмет гражданско-правового регулирования (п.1 ст.2 ГК РФ). Соответственно 
правовое регулирование отношений по поводу ИС основано на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Однако, помимо материальных правовых норм в ПИС включаются нормы 
процессуальные, имеющие публично-правовую природу (нормы о регистрации 
объектов патентного права и отдельных средств индивидуализации, условия 
поддержания патентов в силе). Таким образом, в предмет правового 
регулирования ПИС включаются:
1. Отношения по созданию объектов ИС и установлению на них 
интеллектуальных прав за определенными субъектами (договоры о создании 
объектов ИС);
2. Отношения по использованию объектов ИС;
3. Отношения по распоряжению исключительными правами 
(отчуждение исключительных прав и предоставление прав на использование 
объектов ИС по лицензионным договорам);
4. Отношения по оформлению прав на объекты ИС (процедурные 
отношения - регистрация объектов ИС и получение охранных документов);
5. Отношения, возникающие в связи с защитой прав на объекты ИС.

Метод ПИС в целом совпадает с методом гражданского права. Способы
правового регулирования в ПИС следующие:
1) Дозволение и управомочие (наделение субъекта исключительным 
правом на использование объекта, случаи свободного использования объектов 
ИС).
2) Запрет (запрет воздерживаться от использования объекта без 
разрешения правообладателя)
3) Обязывание (реализуется в относительных правоотношениях а так же в 
публичных правовотношениях - уплата пошлин за поддержание патентов).

И.А. Зенин выделяет следующие функции ПИС:
1) признания авторства на созданные результаты умственного труда;
2) установления режима их использования;
3) материального и морального поощрения и
4) защиты прав их авторов, работодателей и других лиц, приобретающих 
исключительные права.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные источники правового регулирования отношений, 
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объектом которых являются результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. 
2. В чем значение кодификации норм об интеллектуальной собственности 
в Российской Федерации? 

3. Каково влияние норм международных договоров на отношения в сфере 
интеллектуальной собственности? 

4. В каком значении может использоваться термин «интеллектуальная 
собственность»? 

5. Охарактеризуйте предмет, метод, функции права интеллектуальной 
собственности?



Лекция 2.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА, 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

1. Понятие, признаки интеллектуальных прав.
2. Система субъективных интеллектуальных прав.
3. Соотношение интеллектуальных и вещных прав.
4. Виды и основные особенности объектов интеллектуальных прав.

1. 

Интеллектуальная собственность является признанным в мировой практике 
институтом, урегулированным на международно-правовом уровне. В развитых 
правопорядка* отношения, возникающие в сфере интеллектуальной, творческой 
деятельности, признаются национальным правом, но признание это облекается в 
различные юридические формы. Дискуссионность правовой природы 
отношений, охватываемых понятием интеллектуальной собственности, являлась, 
и в определенной степени остается, одним из основных препятствий на пути 
поиска правовых конструкций, соответствующих социокультурному 
предназначению и экономическому смыслу названных общественных 
отношений.

С принятием части четвертой Г ражданского кодекса Российской 
Федерации права на объекты, признаваемые интеллектуальной собственностью 
(п. 1 ст. 1225 ГК РФ), получили развернутое и системное закрепление в 
отечественном законодательстве и были обозначены термином 
«интеллектуальные» (ст. 1226 ГК РФ).

К предмету гражданского законодательства Российской Федерации (п. 1 ст. 
2 ГК РФ) отнесены основания возникновения и порядок осуществления 
интеллектуальных прав. Отметим, что еще до принятия части четвертой ГК РФ в 
отечественной учебной литературе утверждалось, что исключительные 
(«интеллектуальные») права, наряду с вещным, обязательственным и 
корпоративным правом, являются «основными гражданско-правовыми формами 
имущественных отношений и соответственно главными подразделениями 
(подотраслями) гражданского права». Отечественное законодательство в сфере 
интеллектуальной собственности вплоть до 2006 г. не знало понятия 
интеллектуальных прав, оперируя понятиями «личные неимущественные права» 
и «исключительные права»

Современную российскую теорию исключительных прав, очевидно, следует 
признать сформулированной профессором Виктором Абрамовичем Дозорцевым. 
Подтверждение этому - исторический период, в который были созданы его 
работы по соответствующей тематике, и, конечно, законодательное воплощение 
идей В.А. Дозорцева - часть четвертая ГК РФ. Однако и сегодня утверждения о 
существовании в российской цивилистике «законченной» и «строго научной 
теории» исключительных прав разделяются не всеми. Так, академик Ю.К. 
Толстой отмечает, «что четких критериев вычленения
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исключительных прав из системы гражданских прав, в том числе и 
интеллектуальных прав, пока еще никто не предложил». Российская теория 
исключительных прав оказалась построенной по существу на отрицании термина 
«собственность» и допустимости его применения к результатам 
интеллектуальной деятельности. Категория «исключительных прав» была 
предложена В.А. Дозорцевым в качестве обобщающей, охватывающей все права, 
возникающие в отношении различных результатов интеллектуальной 
деятельности. Юридический смысл данной категории состоит в том, что 
результаты интеллектуальной деятельности признаются объектами, на 
использование которых возможно и целесообразно установление монополии 
какого-либо лица на основаниях, определенных законом. Указанная монополия 
возникает вследствие законодательного наделения автора или его 
правопреемников исключительными правами, под которыми понимаются 
субъективные права, обеспечивающие их носителям совершение всех 
дозволенных законом действий в отношении результатов их интеллектуальной 
деятельности с одновременным запрещением этого всем третьим лицам без 
согласия правообладателя. 

Юридическая характеристика исключительных прав бесспорно 
свидетельствует об их абсолютном характере - и с этой точки зрения данные 
права ничем не отличаются от права собственности. Абсолютный характер прав 
на результаты интеллектуальной деятельности не оспаривается ни сторонниками, 
ни противниками указанной теории. Расхождение возникает по поводу категории 
собственности - терминологически и по существу. Понятие права собственности 
«незыблемо» связывается с понятием вещи. В отношении содержания права 
собственности такого единодушия нет. Так называемая «классическая триада» 
правомочий собственника - владение, пользование, распоряжение - признается не 
единственным, хотя и весьма удачным, вариантом описания
 юридических возможностей, предоставляемых 

собственнику, при этом отмечается, что собственник может оставаться таковым 
даже «в отсутствие любого из этих правомочий». В различных правовых 
системах содержание права собственности раскрывается по-разному, однако 
через все содержательные и терминологические отличия четко просматривается 
абсолютный характер данного права, а также его сущность как максимально 
широкой, в допускаемых законом пределах, возможности осуществлять 
контроль, юридическое и фактическое господство над объектом по своему 
усмотрению. Теория интеллектуальных (а не только исключительных!) прав, по 
существу, только формируется. На данном этапе суть данной теории сводится к 
признанию отдельной группы прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которые 
(права) предлагается именовать интеллектуальными. 

Таким образом, интеллектуальные права - это совокупность 
субъективных гражданских прав, возникающих в связи с созданием и 
использованием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивидуализации (интеллектуальной 
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собственности).



Для исключительного права характерны следующие признаки:
1. исключительное право, которое является абсолютным;
2. срочный характер действия исключительного права, при этом сроки 
определяются государством и могут различаться для разных объектов;
3. территориальный характер;
4. исключительное право, которое обладает имущественной ценностью и 
является оборотоспособным;
5. специфика способов защиты исключительного права. Так, например, 
особым способом защиты является компенсация за нарушение авторских, 
смежных и иных прав независимо от причиненных в результате нарушения 
убытков, в то же время к исключительным правам не подлежат применению 
такие гражданско-правовые институты, как виндикационный, негаторный иски, 
удержание и др.;
6. особый порядок распоряжения исключительным правом; договоры об 
отчуждении исключительного права, лицензионные договоры опосредуют 
оборот этих прав в отличие от договоров купли-продажи, аренды, подряда;
7. для возникновения исключительного права необходимы юридические 
факты, которые определены ГК РФ, имеют отличия от тех юридических фактов, 
которые порождают вещные права, а именно:
- факт создания объекта и придания ему какой-либо формы, в 
некоторых случаях даже устной формы (например, в отношении объектов 
авторского права);
- регистрация соответствующим государственным органом, в 
частности федеральным органом исполнительной власти в сфере 
интеллектуальной собственности (например, в отношении объектов патентного 
права, товарных знаков);
- признание государственным органом (например, общеизвестный 
товарный знак);
- факт длительного использования и известности (например, 
коммерческое обозначение) и др. 1

1 

Система интеллектуальных прав, законодательно закрепленная в ст. 1226 ГК 
РФ, представлена следующим образом: 1) исключительное право; 2) личные 
неимущественные права; 3) иные интеллектуальные права.
Исключительное право - это право гражданина или юридического лица 
(правообладателя) использовать соответствующий объект (охраняемый 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации) по 
своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Исключительное право по своей отраслевой принадлежности является 
правом гражданским, вследствие чего к данному субъективному праву могут 
применяться общие положения ГК РФ об осуществлении гражданских прав (ст. 
9 ГК РФ), пределах их осуществления (ст. 10 ГК РФ), а также судебной защите
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(ст. 11 ГК РФ). В классификации субъективных прав на абсолютные и 
относительные рассматриваемое право относится к первой группе, - данное 
обстоятельство необходимо учитывать в том числе при рассмотрении споров, 
связанных с интеллектуальными правами. Наконец, в силу прямого указания 
закона исключительное право является имущественным правом (ст. 1226 ГК РФ), 
- отсюда следует, например, возможность денежной оценки данного права 

Содержательное определение понятия исключительного права также 
представляет собой доктринальную сложность. Известно, что В.А. Дозорцев, 
обосновывая различия между материальными (вещами) и нематериальными 
(результатами интеллектуальной деятельности) объектами, отмечал, что в 
отношении первых пользование есть извлечение полезных свойств, но ко вторым 
данный подход неприменим. В итоге, как было показано выше, законодательное 
определение содержания исключительного права основывается на понятии 
«использование» (в полном соответствии с концепцией В.А. Дозорцева). 
Определение содержания исключительного права как интеллектуального права, 
носящего имущественный характер, безотносительно к его объекту вызывает 
определенные затруднения, о чем свидетельствует конструкция п. 1 ст. 1229 ГК 
РФ. В отношении исключительных прав на отдельные виды объектов 
(произведения, изобретения, товарные знаки и т.д.) определение содержания 
предстает более отчетливым. Так, исключительное право на произведение - это 
право использовать его в любой форме и любым не противоречащим закону 
способом (п. 1 ст. 1270 ГК РФ). В силу прямой отсылки к п. 2 данной статьи ГК 
РФ не вызывает сомнений вопрос о том, что считать способами использования - 
они перечислены в подп. 1-11 указанного положения ГК РФ. Однако 
формулировка «в том числе способами, указанными в пункте 2», используемая 
законодателем выше при конструировании общего понятия исключительного 
права на произведение (п. 1 ст. 1270 ГК РФ), такие сомнения порождает. 

Очевидно, что законодатель исходил из принципиального посыла - не 
ограничивать способы использования объектов авторского права установлением 
их закрытого перечня. Критика избранного законодателем варианта 
основывается, как правило, на двух аргументах: 1) никаких иных способов 
использования произведения, кроме перечисленных в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, нет; 2) 
допуская существование иных, не названных в ст. 1270 ГК РФ способов 
использования произведения, законодатель открывает дорогу неоднозначной 
правоприменительной практике. 

ГК РФ определяет продолжительность срока действия исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, порядок исчисления этого срока, основания и порядок его 
продления, а также основания и порядок прекращения исключительного права до 
истечения срока. 

Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации занимает центральное место среди 
интеллектуальных прав и является важнейшей юридической категорией части 
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четвертой ГК РФ. Исключительное право - это основное имущественное право 
на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Основным элементом исключительного права является 
предоставляемая законом обладателю этого права возможность использовать 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по 
своему усмотрению любым не противоречащим закону способом в состав 
исключительного права входят два субъективных права - право использования и 
право распоряжения. 

В то же время эти элементы неравноценны и находятся в достаточно 
сложной взаимосвязи. Право использования принадлежит правообладателю во 
всех случаях, закон не предусматривает каких-либо исключений, в которых право 
использования не возникает у первоначальных правообладателей на тот или иной 
вид результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. 
Его суть, по словам В.А. Дозорцева, состоит «в возможности правообладателя 
монопольно совершать действия по коммерческой эксплуатации объекта, 
приносящие имущественные выгоды». При этом следует учитывать, что 
получение дохода тем не менее не служит определяющим фактором: 
аналогичные действия, совершаемые без коммерческих целей, также входят в 
понятие использования результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации и могут на законных основаниях осуществляться только 
правообладателями или с их разрешения (за исключением случаев, когда 
соответствующие изъятия из сферы действия исключительных прав 
предусмотрены законом). 

Право распоряжения направлено не на результаты интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации, а на само исключительное право. 
Оно обеспечивает введение этого права в гражданский оборот. По существу, оно 
представляет собой механизм, при помощи которого разрешение на 
использование результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации предоставляется правообладателем другому лицу. 
Возможность распоряжаться исключительным правом у правообладателя в ряде 
случаев отсутствует или ограничена в соответствии с законом, что не лишает его 
возможности реализовывать свое исключительное право, самостоятельно 
осуществляя право использования результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации 

Исключительное право представляет собой легальную монополию 
правообладателя по использованию результата интеллектуальной деятельности 
или средства индивидуализации по своему усмотрению любым не 
противоречащим закону способом. Наряду с правом использования 
правообладателю принадлежит право распоряжения исключительным правом на 
названные объекты, которое впервые определено законодателем как особое 
правомочие. Право распоряжения включает в себя заключение договора об 
отчуждении исключительного права, лицензионного и других договоров. 

В отличие от личных неимущественных прав авторов исключительное 
право его обладателя действует в течение определенного законом срока, кроме 
некоторых случаев, прямо предусмотренных ГК РФ, в частности 
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исключительное право на фирменное наименование (п. 2 ст. 1475), 
наименование мест происхождения товаров, общеизвестные товарные знаки (п. 2 
ст. 1508), секреты производства (ноу-хау) (ст. 1467), коммерческие обозначения 
(п. 2 ст. 1540). 

Срочный характер исключительного права распространяется как на 
результаты интеллектуальной деятельности, так и на средства 
индивидуализации: 
- так, исключительное право на произведения науки, литературы и 
искусства в соответствии с ГК РФ действует в течение всей жизни автора и 70 лет 
после смерти автора (ст. 1281); 
- исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни 
исполнителя, но не менее 50 лет (ст. 1318); 
- исключительное право на фонограмму действует в течение 50 лет (ст. 
1327), на сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного вещания) - в течение 50 лет (ст. 1331), на 
базы данных - в течение 15 лет (ст. 1335); 
- исключительное право публикатора в отношении произведения 
действует в течение 25 лет (ст. 1340); 
- срок действия исключительного права на изобретение - 20 лет, на 
полезную модель - 10 лет, на промышленный образец - 15 лет (ст. 1363), на 
селекционное достижение - 30 лет и 35 лет в зависимости от вида объекта (ст. 
1424), на топологию - 10 лет (ст. 1457), на товарный знак - 10 лет (ст. 1491); 
- срок действия свидетельства об исключительном праве на 
наименование места происхождения товара - 10 лет (ст. 1531). 

После прекращения действия исключительного права на охраняемый 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 
(объект) данный объект переходит в общественное достояние, т.е. может 
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения 
и без выплаты вознаграждения за использование. 

Данное правило не закреплено применительно к исключительным правам на 
ноу-хау (секреты производства) и средства индивидуализации в силу их 
специфики. Тем не менее срочный характер присущ и данным видам прав; при 
этом установить точный и единый срок для всех ноу-хау невозможно, так как 
исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока 
сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих данный секрет 
производства. Иными словами, право на конкретное ноу-хау может 
просуществовать один год, а может сохраняться многими десятилетиями. Что 
касается средств индивидуализации, здесь также нет единого правила. Например, 
срок действия свидетельства на зарегистрированный товарный знак составляет 
10 лет, но может продлеваться в установленном порядке каждый раз еще на 10 
лет, максимальный срок неограничен. Таким образом, при условии 
заинтересованности субъекта права на товарный знак данное исключительное 
право может действовать сколь угодно долго. Будучи по общему правилу 
оборотоспособным объектом, исключительное право может быть заложено, 
передано в доверительное управление, передано другому лицу по лицензионному 
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договору или отчуждено по договору, который не получил специального 
наименования (ст. 1234 ГК РФ), однако в экономическом смысле является 
аналогом купли-продажи (в случае возмездного отчуждения) либо дарения (в 
случае безвозмездного отчуждения). Иначе говоря, исключительным правом 
можно распоряжаться.

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу 
такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по 
договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 
предоставления другому лицу права использования соответствующих результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 
установленных договором пределах (лицензионный договор).

В общей для всех объектов, охраняемых согласно части четвертой ГК РФ, 
ст. 1228 ГК РФ предусматривается, что автору результата интеллектуальной 
деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК 
РФ, право на имя и иные личные неимущественные права. Единого понятия 
личного неимущественного права в ГК РФ нет, однако в число таких прав 
обязательно входит право авторства (право признаваться автором результата 
интеллектуальной деятельности). Другие личные неимущественные права, 
включая право автора на имя, признаются тогда, когда они прямо предусмотрены 
ГК РФ.

Отмечая несомненно меньший доктринальный, а уж тем более практический 
интерес к личным неимущественным правам по сравнению с исключительным 
правом, необходимо акцентировать их важнейшую роль для всего института 
интеллектуальной собственности. Объясняется это обстоятельство весьма 
просто: автор - это то лицо, без которого результат интеллектуальной 
деятельности не может появиться на свет. Остальные личные неимущественные 
права «окружают» основное право - право авторства, помогая его осуществлению 
и защите. Несмотря на признание права авторства обязательным элементом 
группы интеллектуальных прав, именуемых личными неимущественными, 
законодатель не дал в общих положениях части четвертой ГК РФ определения 
права авторства вообще. Таким образом, это определение сформулировано 
применительно к отдельным видам охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности. Так, в п. 1 ст. 1265 ГК РФ определено право авторства в отношении 
произведения - это право признаваться автором произведения, а также право 
автора на имя - это право использовать или разрешать использование 
произведения под своим именем, под псевдонимом или без указания имени. 
Данные права неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому 
лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при 
предоставлении другому лицу права использования произведения.



Из положения о ничтожности отказа от права авторства и права автора на 
имя следует, что автор и созданный им объект (результат интеллектуальной 
деятельности) всегда остаются связанными в правовом смысле. По этой причине 
легко установить незаконность услуг (как бы они ни назывались и в какую бы 
форму не облекались) по созданию результатов интеллектуальной деятельности 
«для других лиц» (речь идет о случаях, когда «заказчик» ставит свое имя на 
произведении, созданном другим лицом, причем обе «стороны» действуют 
сознательно). Право на неприкосновенность произведения (п. 1 ст. 1266 ГК РФ) 
принято относить к личным неимущественным правам автора соответствующего 
результата интеллектуальной деятельности. При этом в законодательстве 
отсутствует прямое указание на невозможность осуществления права на 
неприкосновенность произведения другим лицом. Напротив, в силу абзаца 
второго п. 1 ст. 1266 ГК РФ при использовании произведения после смерти автора 
лицо, обладающее исключительным правом на произведение, вправе разрешить 
внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, 
что этим не искажается замысел автора, не нарушается целостность восприятия 
произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в 
письменной форме. Понятно, что данная норма является ответом на потребности 
практики, в частности, на запрос со стороны наследников - обладателей 
исключительного права на произведения. Практически аналогичное положение 
установлено в отношении права на обнародование (п. 3 ст. 1268 ГК РФ), также 
традиционно включаемого в группу личных неимущественных прав.

Наконец, отдельной статьей регулируется, но по смыслу является 
«продолжением» права на обнародование, право на отзыв (ст. 1269 ГК РФ), 
которое, таким образом, также относится к личным неимущественным правам 
автора.

Личные неимущественные права охраняются бессрочно (абзац третий п. 2 
ст. 1228, п. 1 ст. 1267 ГК РФ). После смерти автора защиту его авторства и имени 
может осуществлять любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 2 ст. 1267 и п. 2 ст. 1316 ГК РФ (данные исключения 
относятся к лицу, на которое автор возлагает охрану авторства, имени автора и 
неприкосновенности произведения в порядке, предусмотренном для назначения 
исполнителя завещания). Личное неимущественное право можно определить как 
интеллектуальное право, неразрывно связанное с личностью автора и лишенное 
имущественного содержания.

Третья группа интеллектуальных прав не получила специального 
наименования, поэтому обозначается термином «иные интеллектуальные 
права». Под этими правами понимаются интеллектуальные права, не 
относящиеся к двум предыдущим группам (исключительное право и личные 
неимущественные права). Законодательство и доктрина относят к иным 
интеллектуальным правам право доступа (ст. 1292 ГК РФ) и право следования 
(ст. 1293 ГК РФ). Впрочем, ст. 1226 ГК РФ содержит формулировку «и другие», 
позволяя выявить и не названные прямо в ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные 
права. К таковым можно отнести, например, право автора на вознаграждение за
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использование служебного произведения (п. 2 ст. 1295 ГК РФ), служебное 
изобретение, полезную модель, промышленный образец (п. 4 ст. 1370 ГК РФ), 
служебное селекционное достижение (п. 5 ст. 1430 ГК РФ), служебную 
топологию интегральной микросхемы (п. 4 ст. 1461 ГК РФ). 

3. 

К концу XIX в. многие теоретики рассматривали авторское право как 
самостоятельный правовой институт, отличный от права собственности из-за 
нематериального характера его объекта. К их числу прежде всего следует отнести 
Иозефа Колера (J. Kohler), считавшего авторское право исключительным 
имущественным правом на произведение как нематериальную ценность. В 
России самым ярким выразителем подобных взглядов был Г.Ф. Шершеневич, 
который считал авторское право исключительным имущественным правом. Свои 
взгляды он наиболее полно и последовательно выразил в докторской диссертации 
«Авторское право на литературные произведения «Рассматривая экономическую 
природу авторского права, Г.Ф. Шершеневич справедливо отмечал, что 
авторский доход составляет особую категорию, «имеющую в своем основании 
созданную законом монополию в производстве и обращении особого вида 
экономических благ - книг». Он подчеркивал, что это одна из немногочисленных 
монополий, которые «не могут возбудить общественного неудовольствия ввиду 
безусловной их необходимости и справедливости». 

Специфика этого права состоит в том, что закон, предоставляя автору 
«исключительное право распространения своего сочинения», дает ему одному 
возможность пользоваться извлекаемой из этого материальной выгодой. Г.Ф. 
Шершеневич не включал личные права в содержание авторского права (считал 
их самостоятельными), в связи с чем допускал отчуждение исключительного 
права. Он считал, что в одну группу с авторским правом на литературные 
произведения попадают также права на художественные и музыкальные 
произведения, привилегии на промышленные изобретения, права на фирму, 
клеймо, фабричные рисунки и модели (на том основании, что во всех этих 
случаях возникают исключительные права). Исключительность этих прав Г.Ф. 
Шершеневич видел в том, что их установление в перечисленных случаях всегда 
сводится «к предоставлению известным лицам исключительной возможности 
совершения известных действий с запрещением всем прочим возможности 
подражания». Г.Ф. Шершеневич большое внимание уделил вопросу о 
соотношении авторского права с правом собственности, подвергнув критике 
взгляды сторонников проприетарной теории авторского права. Он считал, что с 
вещными правами исключительные права сближает абсолютный характер их 
силы, но поскольку их объектом являются действия, то это сближает их и с 
обязательственными правами, в связи с чем им следует отвести место в 
имущественном праве между вещными и обязательственными правами. Позднее 
он уточнил свою позицию, определив, что место исключительных прав - среди 
прав абсолютных, рядом с вещными правами. 

Во многом благодаря работам Г.Ф. Шершеневича точка зрения на авторское 
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право, как на исключительное имущественное право, победила в России. Когда 
после многолетней упорной работы и жарких теоретических споров было 
принято «Положение об авторском праве» от 20 марта 1911 г. (последний 
дореволюционный закон в области охраны авторских прав), в нем термин 
«литературная и художественная собственность» был сознательно заменен 
понятием «исключительное право». 

Соотношение интеллектуальных и вещных прав представляет собой 
отдельную сложную проблему, законодательное решение которой существует, но 
до решения доктринального еще очень далеко. Статья 1227 ГК РФ закрепляет 
независимость интеллектуальных прав от вещных. Иными словами, если на 
некий объект (например компьютер) имеется право собственности 
определенного лица, это не означает, что данному лицу принадлежат также 
интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
использованные либо при создании данного компьютера, либо посредством 
данного компьютера. Равным образом, обладатель, например, патента на 
устройство, примененное в определенном материально-вещественном объекте 
(например, бытовой технике) не является собственником данного объекта (если 
только он не приобрел его по договору купли продажи, дарения или иным 
способом). 

Интеллектуальные права обладают «эффектом мультиплицирования», т.е., 
например, одно запатентованное техническое решение многократно 
воспроизводится в массово, серийно выпускаемых товарах, которые являются 
вещами, объектами права собственности или иных вещных прав. Приобретая 
товар, покупатель, разумеется, не становится обладателем патента. Хотя 
стоимость интеллектуальной собственности, несомненно, влияет на стоимость 
товара как материально-вещественного объекта, но это уже экономическая, а не 
юридическая взаимосвязь. Законодатель подчеркивает, что переход права 
собственности на вещь не означает перехода интеллектуальных прав, которые 
существуют в отношении результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации, «выраженных в данной вещи» (п. 2 ст. 1227 ГК РФ). 
Возможно, формулировка не самая оптимальная (например, как товарный знак 
может быть выражен в вещи, если он используется для ее индивидуализации?). 
Однако в данном случае законодатель отчасти связан единством терминологии, 
используемой в ГК РФ (см. п. 4 ст. 129 ГК РФ). Также в отечественной правовой 
литературе и судебной практике не оспаривается различие способов защиты, 
применяемых для интеллектуальных и вещных прав. 

Исключением из правила, устанавливаемого п. 2 ст. 1227 ГК РФ, является 
отчуждение оригинала произведения его собственником, обладающим 
исключительным правом на произведение, но не являющимся автором 
произведения. В данном случае исключительное право на произведение 
переходит к приобретателю оригинала произведения, при этом договором может 
быть предусмотрено иное.



Таким образом, исключение из правила о независимости
интеллектуальных и вещных прав друг от друга относится только к институту 
авторского права и распространяется только на отчуждение оригинала 
произведения. При этом обладатель исключительного права (но не автор!) и 
права собственности на оригинал произведения (например, картину) совпадают в 
одном лице. Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» ст. 1227 ГК РФ была дополнена новым пунктом третьим, - и эту 
новеллу трудно оценить однозначно. Так, с 1 октября 2014 г. введен прямой 
запрет на применение к интеллектуальным правам положений разд. II «Право 
собственности и другие вещные права» ГК РФ. При этом такое применение 
возможно, если это предусмотрено положениями разд. VII «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» ГК РФ. По 
мнению профессора Э.П. Гаврилова, п. 3 ст. 1227 ГК РФ противоречит ст. 6 ГК 
РФ, так как «запрещает применять аналогию закона для сходных по своей 
правовой природе отношений».

4. 

Виды интеллектуальной собственности. С точки зрения норм действующего 
законодательства интеллектуальная собственность определяется через закрытый 
перечень объектов гражданских прав, которые законодатель разделяет на две 
группы: результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Данный перечень не является неизменным.
В конце XX - начале XXI в. круг охраняемых российским 

законодательством объектов интеллектуальной собственности значительно 
расширился. В него были включены полезные модели, наименования мест 
происхождения товаров, топологии интегральных микросхем, программы для 
ЭВМ, базы данных, ноу-хау, объекты смежных прав. Напротив, такие результаты 
интеллектуальной деятельности, как открытия и рационализаторские 
предложения, лишились практической охраны.

В соответствии с Положением об открытиях, изобретениях и 
рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. под открытием 
понималось установление неизвестных ранее объективно существующих 
закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные 
изменения в уровень познания, а под рационализаторским предложением - 

техническое решение, являющееся новым и полезным для предприятия, 
организации или учреждения, которому оно подано, и предусматривающее 
изменение конструкции изделий, технологии производства и применяемой 
техники или изменение состава материала.

Таким образом, законодательно закрепленный перечень объектов 
интеллектуальных прав не находится в застывшем состоянии, а, наоборот, 
постоянно уточняется и конкретизируется. Этот процесс является логичным и
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закономерным, соответствующим общемировым тенденциям развития права 
интеллектуальной собственности. 

Итак, сегодня в состав интеллектуальной собственности законодательно 
включено 16 видов объектов: 

1. Произведения науки, литературы и искусства. Произведение является 
базовой категорией авторского права, тем не менее действующее 
законодательство не предлагает определения данного понятия. ГК РФ (ст. 1259) 
содержит открытый перечень объектов авторских прав, фактически 
представляющий собой перечисление видов произведений (литературных, 
художественных, музыкальных, хореографических, фотографических и иных), 
признаваемых российским законодателем в качестве объектов правовой охраны. 
Еще более детальный перечень содержит ст. 2 Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных произведений. Попытки определить данное 
понятие предпринимаются в науке уже достаточно давно. Так, Г.Ф. Шершеневич 
под литературным произведением понимал «продукт духовного творчества, 
облеченный в письменную или словесную форму и предназначенный к 
обращению в обществе»1 , а К.П. Победоносцев утверждал, что «всякое 
произведение умственного труда, требующее большей или меньшей творческой 
или организаторской деятельности, служит предметом литературной 
собственности»2 . В.И. Серебровский рассматривал произведение как 
«совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой 
деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими 
чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»3 . В 
современной юридической науке под произведениями также традиционно 
понимают результаты творческой деятельности, выраженные в той или иной 
объективной форме охраняемые независимо от их достоинств и назначения, а 
также от способа их выражения 1 . Не все произведения относятся к объектам 
интеллектуальных прав. Нормами закона могут быть установлены исключения. 
Так, ГК РФ исключает из перечня объектов авторских прав: официальные 
документы (в том числе их официальные переводы), государственные символы и 
знаки, произведения народного творчества и сообщения информационного 
характера о событиях и фактах. Иностранное законодательство, как правило, 
также называет категории произведений, не относящихся к интеллектуальной 
собственности. Так, к примеру, Закон об авторском праве Израиля не наделяет 
защитой математические понятия, новости, факты и сведения, Закон об 
авторском праве КНР среди неохраняемых произведений называет официальные 
документы законодательного, административного и судебного характера, 
новости, а также календари, числовые таблицы и формы общего назначения и 
формул. Бернская конвенция также позволяет изымать из охраны политические 
и судебные речи. 
2. Программы для электронных вычислительных машин (программы 
для ЭВМ). Действующее законодательство содержит легальное определение 
данного понятия (ст. 1261 ГК РФ): программа для ЭВМ представляет собой 
представленную в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
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устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Нормы иностранного 
права содержат примерно аналогичные определения данного понятия. Так, 
азербайджанский законодатель определяет программу для ЭВМ как 
совокупность инструкций в виде слов, кодов, схем и ином виде, которая, будучи 
выражена в машиночитаемой форме, приводит компьютер в действие для 
достижения определенной цели или результата2 . Традиционно в состав 
компьютерных программ также включают материалы, полученные в ходе ее 
разработки и оформительский материал (аудиовизуальные отображения) . 

Программы для ЭВМ охраняются как объекты авторского права. 
3. Базы данных. База данных представляет собой компиляцию неких 
данных (информации, сведений). С позиций российского законодательства, база 
данных определена в качестве представленной в объективной форме 
совокупности самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных 
актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 
таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 
помощью электронной вычислительной машины (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). 

База данных может , охраняться как объект авторского права - т.е. как 
составное произведение, представляющее собой результат творческого труда по 
подбору и расположению материалов. Но и изготовители называемых 
«нетворческими» баз данных могут получить исключительное прав на базу 
данных как объект смежных прав при условии несения ими существенных 
финансовых, материальных и иных затрат, понесенных каким-либо лицом при 
создании базы данных, в том числе при обработке и представлении включенных 
в нее материалов. 
4. Исполнение являет собой представление произведений посредством 
игры, декламации, пения, танца в живом исполнении. ГК РФ относит к данному 
объекту интеллектуальных прав исполнения артистов-исполнителей и 
дирижеров, постановки режиссеров - постановщиков спектаклей. Более 
обширный перечень исполнителей определен международными нормами. Так, в 
частности, Международная конвенция об охране прав исполнителей, 
изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 1961 г.) и Договор 
ВОИС по исполнениям и фонограммам (1996 г.) относят к категории 
исполнителей актеров, певцов, музыкантов, танцоров или других лиц, которые 
играют роль, поют, читают, декламируют, играют на музыкальном инструменте, 
интерпретируют, исполняют или каким-либо иным образом участвуют в 
исполнении литературных или художественных произведений, либо выражений 
фольклора. Следует отметить, что как объект смежных прав исполнение 
возникает только после окончания самого процесса исполнения и только при 
условии, что оно получает объективную форму, обеспечивающую возможность 
воспроизведения и распространения такого исполнения с помощью технических 
средств. 
5. Фонограммы. Традиционно под фонограммой (или звуковой записью) 
понимается запись звуков исполнения или других звуков, либо отображения 
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звуков1 . Как российское, так и зарубежное законодательство особо 
подчеркивает, что фонограмма представляет собой исключительно звуковую (не 
визуальную) запись исполнений или иных звуков (либо их отображений)2 . Под 
категорию фонограммы не подпадает запись, являющаяся составной частью, 
включенной в кинематографическое или иное аудиовизуальное произведение.
6. Сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание 
организаций эфирного или кабельного вещания). Объектом правовой охраны в 
данном случае выступают сообщения передач организаций эфирного или 
кабельного вещания, в том числе передач, созданных самой организацией 
эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой 
организацией (ст. 1304 ГК РФ). Для более детального понимания особенностей 
данного вида интеллектуальной собственности в правовых нормах 
национального и международного характера представлена трактовка таких 
категорий, как эфирное вещание, телепередача, передача программы3 . Объектом 
правовой охраны в данном случае является сам процесс вещания (передача 
сигнала), под которым традиционно понимают передачу беспроводными 
средствами, в том числе с помощью наземных или спутниковых средств, для 
прямого приема публикой или для представления представителей 
общественности сигналов (как кодированных, так и декодированных), несущих в 
себе звуки, изображения или данные в любой комбинации.
7. Изобретения. В качестве изобретения всегда выступает некое 
техническое решение в любой сфере жизнедеятельности человека, которое может 
характеризовать как конечный продукт технической деятельности, так и сам ее 
процесс. В качестве изобретения, имеющего форму продукта, называют предмет, 
являющийся результатом человеческого труда, в том числе изделие, устройство, 
вещество, биологический материал с определенными характеристиками (штамм 
микроорганизма, культура растений или животных). Под техническим решением, 
относящимся к способу, понимают сам процесс, прием или метод осуществления 
последовательных и взаимосвязанных действий с материальными предметами 
продуктами с помощью совокупности материальных средств, в том числе это 
может быть способ производства или применения определенного материального 
предмета (продукта). Подобная трактовка изобретения является достаточно 
традиционной для современного права интеллектуальной собственности. Ее 
можно встретить в законодательстве различных стран, в том числе, Белоруссии, 
Индии , Швейцарии и многих других.

Существенным при определении термина «изобретение» как объекта 
правовой охраны является называние признаков патентоспособности, к которым 
традиционно относятся новизна, изобретательский уровень и промышленная 
применимость. Иными словами, изобретение представляет собой новое и 
обладающее определенными отличиями от других техническое решение, 
направленное на решение определенной задачи (получение конечного продукта 
или реализация особого процесса) в любой сфере человеческой
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деятельности, предполагающее некий положительный эффект.
8. Полезные модели. В силу упрощения предъявляемых для патентования 
требований (по сравнению с изобретениями), полезные модели иногда называют 



 

«малыми изобретениями». ГК РФ под полезной моделью понимает техническое 
решение, относящееся к устройству (ст. 1351). Иными словами, полезные модели 
не должны относиться ни к способам, ни к веществам, а касаются лишь таких 
решений, которые представляют собой устройства (конструкции). Несколько 
иная трактовка данной категории может встречаться в различных актах 
национального и международного уровня. В частности, Модельный гражданский 
кодекс СНГ трактует полезную модель как конструктивное выполнение средств 
производства и предметов потребления. Следует отметить, что данный объект 
интеллектуальных прав известен не всем правопорядкам (так, в частности, в 
США такой объект патентных прав отсутствует, долгое время правовая охрана 
полезных моделейотсутствовала в Великобритании, Нидерландах1 ). Кроме того, 
в международном праве и национальном законодательстве отдельных стран 
различаются степень защиты и объем предоставляемых патентом прав. 
9. Промышленные образцы. В России промышленные образцы как 
объекты промышленной собственности охраняются с 1864 г.2 , однако, в период 
с 1917 по 1965 г. промышленные образцы фактически охранялись под 
наименованием «произведения декоративно-прикладного искусства» только как 
объекты авторского права. Современное российское законодательство под 
промышленным образцом понимает новое, оригинальное, характеризующееся 
эстетическими особенностями решение внешнего вида изделия3 промышленного 
или кустарно-ремесленного производства (ст. 1352 ГК РФ). С позиций как 
российского, так и зарубежного (в частности, европейского) права термин 
«промышленный образец» означает внешний вид всего изделия или его части, 
являющийся результатом особенностей изделия, в частности, конфигурация, 
орнамент линий, контуров, цветов (в том числе их сочетаний), формы, текстуры 
или фактуры материалов самого изделия и (или) его украшения. Особенностью 
правового режима промышленных образцов является возможность 
распространения на них не только норм патентного, но и норм авторского права. 
Эта особенность подчеркивалась еще дореволюционными авторами. Фактически 
промышленные образцы являют собой некое соединение технического и 
художественного творчества, в результате которого достигается единство 
технических и эстетических свойств определенного предмета (изделия). 
10. Селекционные достижения. Нормы международного права не 
относят селекционные достижения к объектам интеллектуальных прав: так, в 
частности, селекционные достижения не отнесены к интеллектуальной 
собственности ни в Парижской конвенции, ни в Конвенции, учреждающей 
ВОИС, а международные договоры, действующие в отношении новых сортов 
растений и пород животных, не содержат ответана данный вопрос. Несмотря на 
это российское законодательство, а также законодательство достаточно большого 
количества государств предоставляют охрану селекционным 
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достижениям именно как объектам интеллектуальных прав. ГК РФ определяет 
селекционные достижения как сорта растений и породы животных, 
зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных 
достижений, если эти результаты интеллектуальной деятельности отвечают 
установленным законом требованиям к таким селекционным достижениям (ст. 



1412 ГК РФ).
11. Топологии интегральных микросхем. Топологию интегральной 
микросхемы действующее гражданское законодательство определяет как 
зафиксированное на материальном носителе пространственногеометрическое 
расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей 
между ними (п. 1 ст. 1448 ГК РФ).

Закон особо оговаривает, что интегральная микросхема представляет собой 
микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, которое 
предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи 
которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, 
на основе которого изготовлено такое изделие. Топология интегральной 
микросхемы является электронным продуктом, характеризующимся 
неразрывностью и взаимосвязью элементов, предназначенным для выполнения 
функций электронной схемы. На сегодняшний день принадлежность топологий 
интегральных микросхем к авторскому, смежному или патентному праву не 
определена. Российский законодатель обособляет данный объект от остальных; 
по такому же принципу строится и международное законодательство как 
универсального, так и регионального (ЕС, СНГ) уровней. В зарубежном 
законодательстве топологии интегральных микросхем отнесены к объектам 
авторского (Великобритания, Индия, Австралия) или патентного (Казахстан, 
Беларусь) права, либо регламентируются нормами законодательства о 
недобросовестной конкуренции (Швейцария, Аргентина, Люксембург). В 
научной литературе также нет единого мнения о подотраслевой принадлежности 
данного объекта
12. Секреты производства (ноу-хау). Ноу-хау - это еще один вид 
интеллектуальной собственности, относящийся к категории нетипичных 
объектов интеллектуальных прав. В подавляющем большинстве стран мира под 
ноу-хау понимают секреты производства, торговли, промысла. Традиционно ноу-

хау включает в себя коммерчески значимую, охраняемую информацию. С 
позиций российского гражданского законодательства ноу-хау представляет 
собой сведения любогохарактера (производственные, технические, 
экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления 
профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную 
коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам (ст. 1465 ГК 
РФ). В иностранном законодательстве встречается два подхода к трактовке 
данного понятия: широкое и узкое. В США ноу-хау трактуется как информация, 
включающая данные о любых формуле, устройстве, систематизированной 
информации, программе для ЭВМ, проектных разработках, технологиях и 
процессах, которые имеют
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самостоятельную действительную или потенциальную экономическую ценность 
в силу необщеизвестности или недоступности другим лицам, которые могут 
получить экономические выгоды от их раскрытия или использования. Более 
узкая трактовка понятия ноу-хау содержится в нормах европейского права. В 
качестве ноу-хау в Европе рассматривают техническую информацию, которая 



 

сохраняется в секрете, является значимой и поддается идентификации каким-

либо приемлемым способом. Особенностью правового режима ноу-хау является 
комплексный (межотраслевой) характер данной категории. Отношения в этой 
сфере помимо норм гражданского законодательства регулируются положениями 
информационного, конкурентного и уголовного права. Отнесение секрета 
производства к числу объектов интеллектуальных прав является предметом 
критики со стороны ряда специалистов. Так, Э.П. Гаврилов отмечает, что 
«секреты производства (ноу-хау) не относятся к категории результатов 
интеллектуальной деятельности»! . Подобную точку зрения разделяет В.И. 
Еременко , И.А. Зенин. Противоположную позицию можно найти в трудах В.А. 
Дозорцева, который еще в 2001 г. отмечал необходимость корректировки 
гражданского законодательства в части закрепления основ правового 
регулирования ноу-хау как разновидности интеллектуальной собственности. 
13. Фирменные наименования. Фирменное наименование - это 

название, под которым юридическое лицо осуществляет свою деятельность и 
отличается от других юридических лиц. Оно призвано обособить юридическое 
лицо от иных аналогичных субъектов и идентифицировать данное юридическое 
лицо перед контрагентами. 

Традиционно фирменное наименование состоит из двух категорий 
элементов: указание на организационно-правовую форму, предусмотренную в 
стране учреждения юридического лица, и указание на название (собственно 
наименование) юридического лица, выбираемое по воле его учредителей. ГК РФ 
закрепляет для коммерческих юридических лиц обязанность выступать в 
гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое при этом 
должно быть определено в учредительных документах юридического лица, а 
также подлежит включению в единый государственный реестр юридических лиц 
(ст. 1473 ГК РФ). 
14. Товарные знаки и знаки обслуживания. Товарные знаки и знаки 
обслуживания предназначены для идентификации со стороны потребителей не 
самих субъектов гражданского оборота, а их продукции и услуг соответственно. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словестные, 
изобразительные, объемные и другие обозначения и их комбинации. Знак может 
существовать в виде слов, включая личные имена, элементов дизайна, букв, цифр, 
сочетания цветов, формы товаров или их упаковки, звуков, запахов, световых 
сигналов и т.д., а также любого сочетания таких обозначений. 
15. Наименования мест происхождения товаров. Данный вид 
интеллектуальной собственности назван в Парижской конвенции по охране 
промышленной собственности (1883 г.), т.е. отнесен нормами международного 
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права к объектам промышленной собственности. Однако Парижская конвенция 
не содержит определения данного понятия, его содержит иной международно - 
правовой документ - Лиссабонское соглашение о защите указаний места 
происхождения изделий и их международной регистрации (1958 г.), которое 
определяет место происхождения товара как географическое название страны, 
района или местности, используемое для обозначения происходящего оттуда 
изделия, качество и свойства которого определяются исключительно или в 



существенной мере географической средой, включая сюда природные и 
этнографические факторы.

Наименование места происхождения товаров с позиции российского 
законодателя - это обозначение, представляющее собой либо содержащее 
современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или 
сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, 
местности или другого географического объекта, а также обозначение, 
производное от такого наименования и ставшее известным в результате его 
использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно 
или главным образом определяются характерными для данного географического 
объекта природными условиями и (или) людскими факторами (ст. 1516 ГК РФ).

Основной составляющей определения термина «место происхождения 
товара» является указание на некий географический объект (определяемый с 
позиций административного деления государства, либо с позиций физической 
географии), а точнее на его название, причем необязательно существующее в 
современном мире и необязательно официальное. Основным предназначением 
указания на место происхождения товара является индивидуализация продукта в 
глазах потребителя, который сможет связать конкретный товар с особыми 
социально-природными условиями конкретного географического объекта и, 
соответственно, сделать вывод о специфических свойствах выбранного товара .

Кроме того, данный вид интеллектуальной собственности выполняет еще 
одну, не менее важную функцию - он осуществляет правовую охрану 
нематериального культурного наследия, существующего в виде традиций 
художественных ремесел и промыслов, существующих в конкретном 
географическом регионе.

16. Коммерческие обозначения. Последним в перечне объектов
интеллектуальных прав названо коммерческое обозначение. Под коммерческим 
обозначением понимается средство индивидуализации предприятия как 
имущественного комплекса, используемого при осуществлении 
предпринимательской деятельности правообладателем такого коммерческого 
обозначения.

С позиций узкого подхода коммерческое обозначение фактически 
приравнивается к вывеске предприятия, которая понимается как указание на 
определенный имущественный комплекс.

Сторонники более широкого подхода трактуют коммерческое обозначение 
как модель организации предпринимательской деятельности, базирующейся на 
определенном имущественном комплексе.
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В законодательстве зарубежных стран также встречаются оба подхода. Так, 

к примеру, правовые нормы США и Великобритании понимают коммерческое 
обозначение как средство индивидуализации всей предпринимательской 
активности конкретного лица, допуская совпадение коммерческого обозначения 
и фирменного наименования, тогда как законодательство ФРГ трактует эти 
понятия аналогично российскому законодателю.

Таким образом, российский законодатель пошел по пути установления 
закрытого перечня объектов интеллектуальных прав. Соответственно, иные 



объекты, которые не вошли в данный перечень, не могут рассчитывать на охрану 
средствами права интеллектуальной собственности.

Однако следует отметить, что при исчерпывающем перечне видов 
интеллектуальной собственности перечень объектов авторских прав является 
открытым, что позволяет пополнять его новыми видами произведениями без 
внесения изменений непосредственно в ст. 1225 ГК РФ. В действующих 
международных договорах можно встретить иной перечень объектов. Например, 
Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 
собственности, не относит к числу интеллектуальной собственности ноу-хау. 
Всемирная декларация по интеллектуальной собственности не включает в число 
объектов интеллектуальных прав научные произведения, объекты смежных прав, 
научные открытия. Регламент ЕС о защите прав интеллектуальной 
собственности, осуществляемой таможенными органами, определяет термин 
«право интеллектуальной собственности» через перечисление следующих 
объектов: товарный знак, промышленный образец, авторское право или любое 
смежное право, географическое указание происхождения товара, патент на 
изобретение, свидетельство дополнительной охраны лекарственных средств, 
свидетельство дополнительной охраны средств для защиты растений, право на 
селекционные достижения, топология полупроводниковых изделий, полезная 
модель, торговое наименование. Иной подход к определению объектов 
интеллектуальных прав можно встретить и в зарубежном праве. Так, 
законодательство США относит к категории объектов интеллектуальных прав 
коммерческие секреты. Гражданский кодекс Республики Беларусь исключает из 
объектов интеллектуальной собственности нераскрытую информацию, тем не 
менее оставляя в их числе секреты производства (ноу-хау), на которые в то же 
время не распространяется действие исключительного права. Кодекс 
интеллектуальной собственности Франции не закрепляет исключительных прав 
на фирменные наименования и коммерческие обозначения и, как следствие, не 
придает им однозначного статуса интеллектуальной собственности. Некоторые 
страны начали относить к объектам интеллектуальных прав проявления 
народного творчества (фольклор).

В законодательстве отдельных стран может встречаться различная 
трактовка одних и тех же объектов интеллектуальных прав, расширяющих или, 
наоборот, сужающих их круг по сравнению с российским законодательством.

Особенности правового режима различных объектов интеллектуальных 
прав устанавливаются нормами действующего законодательства для каждого из
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таких объектов, что позволяет в максимальной степени учесть их характерные 
особенности для целей предоставления им правовой охраны и защиты. 

Контрольные вопросы: 

1. Интеллектуальные права как легальная и доктринальная конструкции. 
2. Понятие, признаки и содержание исключительного права как 
субъективного интеллектуального права. 
3. Личные неимущественные права в системе интеллектуальных прав: 
перечень, основные характеристики, дискуссионные вопросы. 
4. Что понимается под «иными интеллектуальными правами» в части 
четвертой ГК РФ? 

5. Интеллектуальные права и вещные права: взаимосвязь и 
дискуссионные вопросы 

6. Перечислите основные виды объектов интеллектуальных прав, 
предусмотренные российским законодательством.
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Лекция 3. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ). АВТОРСКИЕ 
ПРАВА И АВТОРСКИЙ ДОГОВОР 

1. Понятие, функции и источники авторского права 

2. Объекты авторского права 

3. Субъекты авторского права 

4. Содержание авторских прав 

5. Распоряжение исключительных авторских прав, границы 
исключительных авторских прав 

6. Сроки действия авторских прав 

1. 

Авторское право можно рассматривать в объективном и субъективном 
смыслах. В объективном смысле - это подотрасль гражданского права, которая 
регулирует отношения по использованию и охране прав на произведения науки, 
литературы и искусства. В субъективном смысле - это имущественные и личные 
неимущественные права авторов и других лиц на объекты авторских прав. 

Авторское право выполняет следующие четыре функции. 
- Признание авторства и охрана произведений науки, литературы и 
искусства. Авторское законодательство не дает общего определения понятия 
произведения. Под произведением следует понимать любую отвечающую 
требованиям закона идеальную систему научнотехнических категорий 
(произведения науки), литературных и художественных образов (произведения 
литературы и искусства). 
- Установление режима использования произведений (т.е. кто и на каких 
условиях вправе использовать охраняемое произведение). 
- Наделение авторов произведений и иных правообладателей комплексом 
личных и имущественных прав. 
- Защита вышеуказанных прав. 
- Источником авторского права является глава 70 части 4 Гражданского 
кодекса РФ. 2 

Из данного определения следует два основных и обязательных критерия, по 
которым то или иное произведение может считаться объектом авторского права: 

 

2 

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и 
искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 
способа его выражения. 

Произведение - это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в 
результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для 
восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 
возможность воспроизведения. 
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творческий характер произведения и существование его в какой-либо 
объективной форме. 

При этом объектом авторских прав могут служить как произведение в 
целом, так и его часть (название, персонаж), которое удовлетворяет названым 
выше двум критериям. 

Творческой по общему правилу признается любая умственная деятельность. 
Результат такой деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, 
что он является следствием прямого копирования, «пиратства», плагиата, либо 
он вообще по закону не может являться объектом авторского права (см. п. 5 и 6 
ст. 1259 ГК), признается объектом патентного права. Таким образом, имеет место 
своеобразная презумпция творческого характера, как самой умственной 
деятельности, так и любого из ее результатов. 

Творчески самостоятельное произведение должно быть выражено в какой- 

либо объективной форме. Пункт 3 ст. 1259 ГК предусматривает примерный 
перечень объективных форм произведений: 
- письменная форма; 
- устная форма (в виде публичного произнесения, публичного исполнения 
и иной подобной форме); 
- в форме изображения; 
- в форме звуко- или видеозаписи; 
- в объемно-пространственной форме. 

При этом авторское право не связано с правом собственности на 
вещественный объект, в котором выражено произведение. Авторское право 
распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные 
произведения, если они существуют в какой-либо объективной форме. 

Обнародованным признается произведение, которое стало известно 
неопределенному кругу лиц. Различают следующие способы обнародования: 
опубликование, публичный показ произведения, публичное исполнение, 
сообщение в эфир или по кабелю и иные. 

Виды объектов авторских прав даны в пункте 1 ст. 1259 ГК. 
Объекты авторских прав, как правило, всегда оригинальны. Вместе с тем 

некоторые творчески самостоятельные произведения могут быть органически 
связаны с другими, служить их новой внешней формой. Такие произведения 
именуют производными. К ним относятся переводы, обработки, аннотации, 
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и т.д. Помимо 
производных произведений к объектам авторского права относятся сборники 
(энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, 
представляющие собой результат творческого труда по подбору или 
расположению материалов. 

Пункт 6 ст. 1259 ГК предусматривает круг произведений, не являющихся 
объектами авторских прав. Это - официальные документы, государственные 
символы и знаки, произведения народного творчества, сообщения о событиях и 
фактах, имеющих информационный характер. 

Также авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, 
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методы, системы, способы, решения технических, организационных или иных 
задач, открытия, факты, языки программирования. Прямая охрана 
вышеуказанных объектов возможна лишь в рамках жесткой формализации 
данных результатов, проведения экспертизы и выдачи охранных документов, 
иначе говоря, в рамках института патентных прав. 

3. 

Субъектами авторского права являются создатели произведений (авторы) и 
другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные авторские 
права (в частности, правопреемники авторов, работодатели). 

В качестве субъектов авторских прав могут выступать как физические, так 
и юридические лица (издатели, изготовители, работодатели). 

Автором произведения признается гражданин, творческим трудом которого 
оно создано. 

Авторские права на произведение возникает у его создателя в силу самого 
факта создания (в отличие от патентного права, где требуется регистрация). 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих 
правах может (но не обязан) использовать знак охраны авторского права, 
помещаемый на каждом экземпляре произведения и состоящий из трех 
элементов: 
- латинской буквы «С» в окружности; 
- имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 
- года первого опубликования произведения. 

Буква «С» является начальной буквой английского слова «copyright» 
(«авторское право»). 

В авторском праве действует презумпция авторства: при отсутствии 
доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве 
автора на оригинале или экземпляре (копии) произведения. 

В создании произведения могут участвовать несколько лиц. Соавторство - 
это создание произведения совместным творческим трудом двух или более лиц. 
Соавторы имеют единое авторское право на произведение. Различают раздельное 
и нераздельное соавторство. При раздельном соавторстве произведение образует 
одно неразрывное целое, например, произведения братьев Гримм, или романы 
«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» писателей И. Ильфа и Е. Петрова. Если 
в произведении можно выделить части, созданные творческим трудом каждого 
из соавторов, то это раздельное соавторство (например, музыка и слова песни, 
отдельные главы учебника). 

По общему правилу право на использование любого коллективного 
произведения принадлежит соавторам совместно. При желании они могут 
регламентировать свои отношения взаимным соглашением. Вместе с тем, при 
раздельном соавторстве каждый из соавторов вправе использовать созданную им 
часть произведения по своему усмотрению, в том числе запретить ее 
использование, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами. 

Составители - это авторы составных и производных произведений, 
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представляющих собой подбор или расположение материалов. Составительство, 
будучи творческим трудом, порождает авторские права даже в том случае, когда 
систематизируемые идеи или факты не являются объектами авторского права 
(например, справочники телефонных номеров). Разумеется, составители, 
имеющие дело с произведениями, охраняемыми авторским правом, обязаны 
считаться с авторами данных произведений. Более того, составитель пользуется 
авторским правом лишь при условии соблюдения им прав авторов каждого из 
произведений, включаемых в составное произведение.

Наличие нескольких субъектов присуще также аудиовизуальным 
произведениям (см. пункт 1 ст. 1263 ГК). Любое такое произведение, будучи, 
«синтетическим» по своей природе, аккумулирует творчество различных лиц 
(сценариста, композитора, режиссера-постановщика). Одновременно создание 
аудиовизуального произведения требует осуществления массы хозяйственных, 
технических, финансовых иных действий. Поэтому различают авторов 
аудиовизуального произведения (режиссер-постановщик, сценарист, 
композитор) и изготовителей (например, кино или телестудия, взявшие на себя 
изготовление такого произведения).

При отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального 
произведения признается физическое или юридическое лицо, имя или 
наименование которого обозначено на этом произведении.

Изготовитель заключает с авторами авторские договоры на создание 
аудиовизуального произведения.

Служебное произведение - это произведение, созданное в порядке 
выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателю ст. 
1295 ГК. Права автора служебного произведения ограничены. Он имеет только 
личные неимущественные права, в том числе право на обнародование 
произведения. Исключительные права на использование служебного 
произведения, если иное не предусмотрено в трудовом договоре, принадлежат 
работодателю.

Если работодатель в течение 3 лет со дня, когда служебное произведение 
было предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого 
произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не 
сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на 
служебное произведение принадлежит автору.

Если работодатель в срок указанный выше начнет использование такого 
произведения, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает 
указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял 
решение о сохранении служебного произведения в тайне и по этой причине не 
начал использование этого произведения в указанный срок.

Работодатель может при использовании служебного произведения 
указывать имя или наименование либо требовать такого указания.



 

Поскольку в соответствии со ст. 1283 ГК РФ авторское право переходит по 
наследству, наследники умершего автора входят в круг субъектов авторского 
права. Правопреемство может осуществляться также в силу закона или договора 
о передаче имущественных прав. 

В соответствии с ст.1261 IVH. Гражданского кодекса, авторские права на все 
виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные 
комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, 
включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские 
права на произведения литературы. Программой для ЭВМ является 
представленная в объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных 
устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 
ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Использование программ для ЭВМ или баз данных третьими лицами 
(пользователями) осуществляется на основании договора с правообладателем. 

С точки зрения программистов и пользователей программа для ЭВМ 

представляет собой детализацию алгоритма решения какой-либо задачи и 
выражена в форме определенной последовательности предписаний, 
обеспечивающих выполнение ЭВМ преобразования исходных данных в искомый 
результат. 

Можно выделить следующие объективные формы представления 
программы для ЭВМ: 

исходная программа (или исходный текст) - последовательность 
предписаний на алгоритмическом (понятном человеку) языке высокого уровня, 
предназначенных для автоматизированного перевода этих предписаний в 
последовательность команд в объектном коде; 

рабочая программа (или объектный код) - последовательность машинных 
команд, то есть команд, представленных на языке, понятном ЭВМ; 

программа, временно введенная в память ЭВМ, - совокупность физических 
состояний элементов памяти запоминающего устройства ЭВМ (ОЗУ), 
сохраняющихся до прекращения подачи электропитания к ЭВМ; 

программа, постоянно хранимая в памяти ЭВМ, - представленная на языке 
машины команда (или серия команд), выполненная в виде физических 
особенностей участка интегральной схемы, сохраняющихся независимо от 
подачи электропитания. 

Исходная и рабочая программы, как правило, представляются в виде записи 
на том или ином языке, выполненной на бумаге или машиночитаемом носителе 
данных: магнитном или оптическом диске, магнитной ленте и т.п. 

Правообладатель для оповещения о своих правах может, начиная с первого 
выпуска в свет программы для ЭВМ или базы данных, использовать знак охраны 
авторского права ©. Правовая охрана распространяется на все виды 
компьютерных программ, в том числе на операционные системы и
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программные комплексы, которые могут быть выражены на любом языке и в 
любой форме, включая исходный текст и объектный код. 

Законодательством предусмотрена возможность государственной 
регистрации программ для ЭВМ и баз данных по желанию правообладателя. 

Правовая основа охраны программных продуктов как объектов 
интеллектуального права заложена в ст. 1261,1262 и 1280 четвертой части ГК РФ 

В этих нормах законодательства содержатся следующие положения, 
имеющие принципиальное значение для борьбы с «компьютерным пиратством»: 
- программы для ЭВМ и базы данных относятся к объектам авторского 
права; 
- автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право 
осуществлять и/или разрешать выпуск в свет, воспроизведение, распространение 
и иное использование программы для ЭВМ или базы данных; 
- имущественные права на программные продукты могут быть переданы 
кому-либо только по договору; 
- незаконное использование программ для ЭВМ либо иное нарушение 
авторских прав на программы для ЭВМ влечет за собой гражданскоправовую, 
административную, уголовную ответственность. 

Таким образом, использование программы для ЭВМ кем бы то ни было (т.е. 
любым пользователем) в соответствии с законом должно осуществляться на 
основании договора с правообладателем. Применительно к массовым 
пользователям допускается особый порядок заключения договора путем 
изложения его типовых условий на передаваемых экземплярах программ для 
ЭВМ. Вскрытие покупателем упаковки экземпляра программы для ЭВМ является 
действием, с помощью которого он выражает своё согласие с условиями так 
называемой «оберточной» лицензии. Другим примером такого действия, когда 
покупатель выражает своё согласие с условиями лицензионного соглашения, в 
которых описаны его основные права по использованию продукта, является 
выбор опции «Согласен» в момент установки продукта на компьютер 
пользователя. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, 
вправе осуществлять её запись в память одной ЭВМ или одного пользователя в 
сети, если иное не предусмотрено договором с правообладателем. Использование 
программных продуктов без разрешения правообладателя нарушает его 
имущественные права и, следовательно, является правонарушением. 

Под базой данных, как объектом интеллектуальной собственности, 
понимают объективную форму представления и организации совокупности 
данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть 
найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

База данных - организованная в соответствии с определёнными правилами 
и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, 
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характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и 
используемая для удовлетворения информационных потребностей 
пользователей. 

Существует множество других определений, отражающих скорее 
субъективное мнение тех или иных авторов о том, что означает этот термин в их 
понимании, однако общепризнанная единая формулировка отсутствует. 
Наиболее часто используются следующие отличительные признаки: 
1. База данных хранится и обрабатывается в вычислительной системе. 

Таким образом, любые внекомпьютерные хранилища информации 

(архивы, библиотеки, картотеки и т. п.) базами данных не являются. 
2. Данные в базе данных логически структурированы (систематизированы) 
с целью обеспечения возможности их эффективного поиска и обработки в 
вычислительной системе. 

Структурированность подразумевает явное выделение составных частей 
(элементов), связей между ними, а также типизацию элементов и связей, при 
которой с типом элемента (связи) соотносится определённая семантика и 
допустимые операции. 
3. База данных включает метаданные, описывающие логическую 
структуру БД в формальном виде (в соответствии с некоторой метамоделью). 

Служебные программы для ЭВМ и базы данных 

Имущественные права на программу для ЭВМ или БД, созданную в порядке 
выполнения служебных обязанностей или по заданию работодателя, 
принадлежат работодателю, если в договоре между ним и автором не 
предусмотрено иное. 

За автором сохраняются только личные неимущественные права. При этом 
порядок выплаты и размер вознаграждения также устанавливаются договором. 

Целесообразность заключения договора для работодателя определяется 
следующими преимуществами: 

Во-первых, заключение такого договора может лишить работника 
оснований (прежде всего экономических) искать пути передачи созданной им 
разработки третьим лицам без уведомления об этом работодателя. На практике 
это обеспечивается включением в договор условий о выплате автору в качестве 
вознаграждения определенного процента с дохода (прибыли), полученного 
работодателем от реализации его разработки, дополнительно к заработной плате. 

Во-вторых, это гарантирует работодателю выполнение всех обязательств 
перед заказчиками, покупателями, пользователями и иными лицами в части 
сопровождения программ для ЭВМ, доступности исходного кода, последующих 
модификаций и усовершенствований и т.п. Эти вопросы также могут быть 
оговорены в договоре с работником. 

В-третьих, появляется дополнительная возможность стимулировать 
работника к созданию оригинальной конкурентоспособной разработки. 
Разработчик лично заинтересован в её дальнейшей реализации работодателем 
при уверенности в том, что с каждой продажи третьим лицам он будет получать 
справедливое вознаграждение.

http://old.febras.ru/intellect/dogovor_evm.rtf
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В-четвертых, соблюдение работником условий конфиденциальности в 
отношении информации, затрагивающей интересы работодателя и ставшей ему 
доступной в процессе работы по заданию работодателя, также может быть 
отражено в таком договоре.

Работник, как правило, тоже бывает заинтересован в заключении подобного 
договора, не содержащего кабальных для него условий, а, наоборот, 
предусматривающего выплату вознаграждения с четким указанием его размеров 
и сроков получения.

4. 

Авторские права делятся на личные неимущественные и имущественные. 
Первые принадлежат только авторам, вторые могут принадлежать иным лицам в 
силу закона или договора.

Личные неимущественные права.
Право авторства - это право признаваться автором произведения.
Право на имя - это право использовать или разрешать использование 

произведения под своим именем, под вымышленным именем или без указания 
имени (анонимно).

Отказ от этих двух прав ничтожен (см. ст. 1265 ГК).
Право на обнародование произведения - право осуществить действие или 

дать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение 
доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного 
показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым 
другим способом (ст. 1268 ГК).

Право на отзыв предполагает возможность отказа автора от ранее 
принятого решения об обнародовании произведения. Осуществление данного 
права допускается лишь при условии возмещения пользователю всех 
перечисленных убытков, включая упущенную выгоду (ст. 1269 ГК). Право на 
отзыв не применяется к программам для ЭВМ, к служебным произведениям и к 
произведениям, вошедшим в сложный объект.

Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от 
искажения (см. ст. 1266 ГК).

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются 
бессрочно. Автор вправе указать в завещании исполнителя, который будет 
осуществлять вышеуказанную охрану после его смерти.

При отсутствии указаний или в случае отказа, назначенного автором лица от 
исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица 
охрана осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими 
заинтересованными лицами.

Имущественные права авторов. В соответствии со ст.ст. 1229 и 1270 ГК 
исключительное право на произведение представляет собой право на 
использование произведения в любой форме и любым не противоречащим закону 
способом. В пункте 2 ст. 1270 дан широкий, но не исчерпывающий перечень 
способов использования произведения. Перечислим эти способы:
1. воспроизведение произведения;
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2. распространение произведения; 
3. публичный показ произведения; 
4. импорт оригинала или экземпляра произведения в целях 
распространения; 
5. прокат оригинала или экземпляра произведения; 
6. публичное исполнение произведения; 
7. сообщение в эфир; 
8. сообщение по кабелю; 
9. перевод или другая переработка произведения; 
10. практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 
градостроительного или садово-паркового проекта; 
11. доведение произведения до всеобщего таким образом, что любое лицо 
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 
собственному выбору. 

Завершая обзор имущественных прав, следует сказать, что если экземпляры 
произведения (например, книги) введены в гражданский оборот посредством их 
продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения. 

К иным правам в авторском праве относят: право доступа и право 
следования. 

Право доступа выражается в праве автора произведения требовать от его 
«собственника» предоставления возможности воспроизведения своего 
произведения, главным образом, путем снятия авторской копии. При этом от 
«собственника» нельзя требовать доставки произведения автору. 

Право следования означает право автора на получение вознаграждения от 
продавца в каждом случае публичной перепродажи произведения 
изобразительного искусства. Первой продажей признается любой (как 
возмездный, так и безвозмездный) переход права собственности на произведение 
от автора к другому лицу. Публичная перепродажа - это возмездное отчуждение 
через аукцион, магазин и т.д. При этом перепродажа порождает право на 
вознаграждение, лишь, если ее цена превышает предыдущую не менее чем на 20 
%. В этом случае автор вправе получить от продавца вознаграждение в размере 5 
% от продажной цены. Это право является неотчуждаемым и переходит только к 
наследникам автора по закону на срок действия авторского права. 3 

 

3 

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу 
такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по 
договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или 
предоставления другому лицу права использования соответствующих 
результата интеллектуальной деятельности или средства 
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индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный 
договор). 

Заключение лицензионного договора не влечёт за собой перехода 
исключительного права к лицензиату. К договорам о распоряжении 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении 
исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, 
применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 

419 Гражданским кодексом РФ) и о договоре (статьи 420—453 Гражданского 
кодекса РФ), поскольку иное не установлено правилами Раздела VII 
Гражданского кодекса РФ и не вытекает из содержания или характера 
исключительного права. 

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
передаётся в полном объёме, считается лицензионным договором, за 
исключением договора, заключаемого в отношении права использования 
результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или 
создаваемого для включения в сложный объект. 

Условия договора об отчуждении исключительного права или 
лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать 
результаты интеллектуальной деятельности определённого рода или в 
определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать 
исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны. 

В случае заключения договора о залоге исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель 
вправе в течение срока действия этого договора использовать такой результат 
интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и 
распоряжаться исключительным правом на такой результат или на такое средство 
без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. 

Исключительное право на произведение (возможность его использовать) 
может быть передано СМИ как автором, так и иным правообладателем (в 
частности, гражданином или юридическим лицом, которому автор указанное 
право передал ранее). В любом случае, подобная передача права может быть 
осуществлена по действующему законодательству в трех формах. 4

 

4 Договор об отчуждении права. 
Нормативные источники: статьи 1285, 1229, 1230, 1234 ГК РФ. 

Описание права: исключительное право с точки зрения части четвертой 
Гражданского кодекса РФ фактически приравнено к вещным правам, а сам 
объект права, интеллектуальная собственность — к вещи, в отношении которой 
могут совершаться практически те же правовые действия, которые могут 
совершаться в отношении другого имущества: быть объектом залога, купли 
продажи, дарения и т.д. Такое распоряжение правом санкционировано и 
определено кодексом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80


Форма договора: письменная. Несоблюдение формы влечет за собой 
недействительность договора.

Договор об отчуждении (передаче) права предусматривает полный переход 
права на объект и на все возможные способы использования этого объекта. На 
весь срок охраны права — 70 лет после смерти автора. Договор об отчуждении
права похож на то, что ранее обозначалось какисключительное право на 
использование объекта любым способом на территории всех стран мира в 
течение всего срока охраны прав и в любом не ограниченном количестве 
экземпляров.

Договор об отчуждении права наиболее удобен для редакции СМИ, поскольку 
согласно ему последняя вправе, однажды заплатив, пользоваться произведением 
по своему усмотрению.
1. Лицензионный договор.

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона —
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого 
результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. В силу 
этих пределов лицензия, прежде всего, может быть исключительная, либо 
неисключительная. В любом случае лицензионный договор заключается в 
письменной форме. Несоблюдение формы влечет за собой недействительность 
договора.

А. Исключительная лицензия.
Основное отличие: предоставление лицензиату права использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без 
сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Важно: лицензионный договор (исключительная лицензия) заключается 
только с обладателем исключительного права на произведение, с автором или 
правообладателем, если автор уже передал исключительное право по договору об 
отчуждении права. Если в договоре не указано, что лицензия — исключительная, 
то это автоматически означает, что лицензия
неисключительная.

В лицензионном договоре указывается: способы использования объекта, 
территория, срок и предмет (сам объект права).

Б. Простая (неисключительная) лицензия.
Основное отличие: предоставление лицензиату права использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с 
сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

В лицензионном договоре указывается: способы использования объекта, 
территория, срок, предмет (объект права), виды носителей

По договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу 
другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение 
науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме (п. 
1 ст. 1288 ГК РФ). Материальный носитель произведения передается
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заказчику в собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его 
передача заказчику во временное пользование. 

Договором авторского заказа признается только такой договор, субъектами 
которого выступают именно автор (только гражданин, творческим трудом 
которого создан результат интеллектуальной деятельности) и заказчик. Таким 
образом, договор авторского заказа по механизму, закрепленному в ст. 1288 ГК 
РФ, не может быть заключен с иными лицами, кроме как с автором. 

Договор авторского заказа является консенсуальным, возмездным или 
безвозмездным (действует презумпция возмездности), двусторонним или 
односторонним (в случае, если он является безвозмездным). 

Предметом данного договора являются действия автора по созданию 
обусловленного договором произведения науки, литературы или искусства и 
отчуждению исключительного права либо предоставлению права 

использования такого произведения заказчику. Данные результаты 
интеллектуальной деятельности могут быть созданы только автором 
(физическим лицом). 

Предмет договора должен быть максимально детализирован (например, 
конкретное произведение, определенной темы, жанра). В судебной практике 
отмечается, что простого указания в договоре авторского заказа на то, что 
произведение, права на использование которого передаются заказчику, будет 
вторым произведением, созданным автором, и будет соответствовать 
определенному жанру без указания иных параметров, характеристик будущего 
произведения, например, сюжета, названия, или без предоставления творческой 
заявки, плана, недостаточно. Таким образом, в судебной практике подобные 
договоры были признаны незаключенными, поскольку стороны не достигли 
соглашения о предмете договора. 

Так, в Законе «Об авторском праве и смежных правах» были предусмотрены 
отдельные требования к предмету договора, условиях договора и его форме (ст. 
30-34 названного Закона). 

Вместе с тем необходимо отметить, что условия договора об отчуждении 
исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право 
гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности 
определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности 
либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, 
ничтожны (п. 4 ст. 1233 ГК РФ). 

Еще одним существенным условием договора авторского заказа является 
условие о сроке, поскольку в силу закона произведение, создание которого 
предусмотрено договором авторского заказа, должно быть передано заказчику в 
срок, установленный договором. Договор, который не предусматривает и не 
позволяет определить срок его исполнения, не считается заключенным (п. 1 ст. 
1289 ГК РФ). 

Важное значение в договоре авторского заказа имеет условие о цене, 
поскольку по общему правилу договор авторского заказа является возмездным, 
если соглашением сторон не предусмотрено иное (абз. 3 п. 1 ст. 1288 ГК РФ). 
Презумпция возмездности договора авторского заказа в том числе означает, что 
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если стороны не согласовали размер вознаграждения автора, то цена договора 
может определяться исходя из общих правил п. 3 ст. 424 ГК РФ («цена, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, 
работы или услуги»).

В договоре авторского заказа может быть предусмотрено условие об авансе 
(п. 2 ст. 1290 ГК РФ). Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что в случае 
возникновения творческих разногласий (заказчик принял только первый вариант 
сценария и посчитал, то он готов частично) заказчик не освобождается от 
выплаты исполнителю вознаграждения пропорционально проделанной работы до 
момента расторжения договора (как минимум, в размере аванса и стоимости 
работ по первому варианту сценария)1 .

Требования к форме договора авторского заказа определяются исходя из 
правил п. 3 и 4 ст. 1288 ГК РФ, в зависимости от того, предусматривает ли данный 
договор отчуждение исключительного права или предоставление права 
использования результата интеллектуальной деятельности заказчику - по нормам 
п. 2 ст. 1234 и п. 2 ст. 1235 ГК РФ соответственно.

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной 
форме и ее несоблюдение влечет недействительность договора. Лицензионный 
договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное, и 
ее несоблюдение влечет недействительность договора.

К отношениям из договора авторского заказа применим ряд специальных 
правил. В качестве одного из таких правил можно отметить положения о 
дополнительном льготном сроке, продолжительностью 1 /4 части срока, 
установленного для исполнения договора (если соглашением сторон не 
предусмотрен более длительный льготный срок), который предоставляется 
автору при необходимости и при наличии уважительных причин для завершения 
создания произведения (п. 2 ст. 1289 ГК РФ)2 . Для сложных объектов данное 
правило применяется, если иное не установлено договором. По договору 
авторского заказа автор обязан лично выполнить работу. Привлечение иных лиц 
возможно, но замена автора может быть осуществлена с согласия заказчика.

У заказчика по договору возникают исключительные права на произведение, 
таким образом, он может распоряжаться такими правами способами, 
предусмотренными положениями ст. 1270 ГК РФ. Заказчик также вправе 
отказаться от договора авторского заказа непосредственно по окончании срока, 
установленного договором для его исполнения, если договор к этому времени не 
исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока исполнения 
договора заказчик утрачивает интерес к договору (п. 3 ст. 1289 ГК РФ).

Ряд особенностей предусмотрен в отношении ответственности сторон по
данному договору. Так, в качестве примеров возможных нарушений договора 
авторского заказа можно привести такие, как невыполнение авторами работ по 
созданию произведений в определенный срок, отступление от указаний 
заказчика. В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее 
обязательство, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет
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ответственности авторов произведения по рассматриваемому договору 
необходимо исходить из специальной нормы закона о том, что она ограничена 
суммой реального ущерба (п. 1 ст. 1290 ГК РФ)1 . Единственный случай, когда в 
законе предусмотрена обязанность автора возместить убытки, относится к праву 
автора отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения 
(праву на отзыв) (ст. 1269 ГК РФ). Законом также прямо предусмотрена 
возможность взыскания с автора, нарушившего договор авторского заказа, 
неустойки, установленной договором, а также возврата заказчику аванса. При 
этом общий размер указанных выплат тоже ограничен суммой реального ущерба, 
причиненного заказчику (п. 2 ст. 1290 ГК РФ). 

В случае если нарушен договор авторского заказа, который был заключен 
на безвозмездной основе, за издателем признается право на возмещение 
понесенных им денежных расходов (п. 2 ст. 15 ГК РФ)1 . В рамках 
ненадлежащего исполнения обязанностей по договору также возможны случаи 
нарушения интеллектуальных прав и иных лиц. Так, например, это будет иметь 
место, если исполнитель при создании объекта авторских прав использовал 
результаты интеллектуальной деятельности без согласия их авторов или иных 
правообладателей. Указанное выше ограничение ответственности не 
распространяется на такого исполнителя, который по договору гарантировал 
наличие у него авторских прав на результат интеллектуальной деятельности, а на 
самом деле ими не обладал, поскольку в силу ст. 1228 ГК РФ он не может 
считаться автором. В литературе применительно к договору авторского заказа 
обсуждается проблема риска творческой неудачи. При этом отмечается, что автор 
освобождается от ответственности за неисполнение этого договора, если 
докажет, что нарушение договора вызвано такой творческой неудачей. Помимо 
этого, указывается, что заказчик имеет определенные гарантии при наступлении 
случая подобной неудачи в виде возвращения аванса, если он был уплачен такому 
несостоявшемуся автору. Таким образом, применительно к рассматриваемой 
договорной конструкции общие положения об ответственности применяются с 
учетом названных особенностей. 

Основным видом нарушения договора со стороны заказчика является 
невыплата авторского вознаграждения или его выплата не в полном объеме. В 
этом случае на соответствующую сумму подлежат начислению проценты, 
определяемые по правилам ст. 395 ГК РФ. 

Указанные специальные положения, которые применяются в рамках 
конструкции авторского заказа, не могут быть распространены на отношения по 
созданию произведений, когда сторонами договора являются исполнитель, 
который не является автором, и заказчик. В настоящий момент подобные 
отношения (когда исполнитель не является автором произведения) регулируются 
нормами о произведениях, созданных по заказу (ст. 1296 ГК РФ). Речь идет о 
второй разновидности договоров в рамках группы договоров по созданию 
результатов интеллектуальной деятельности - договоре заказа на создание 
результата интеллектуальной деятельности. 
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топологии, созданной по заказу (ст. 1463 ГК РФ), промышленного образца, 



созданного по заказу (ст. 1372 ГК РФ), селекционного достижения, созданного, 
выделенного или выявленного по заказу (ст. 1431 ГК РФ). Так, согласно п. 1 ст. 
1296 ГК РФ исключительное право на произведение, созданное по договору, 
предметом которого было его создание (по заказу), принадлежит заказчику, если 
договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено 
иное.

Важным отличием этого договора от авторского заказа является то, что 
исполнителем по нему является не сам автор, а иное лицо. Данная правовая 
конструкция является типичной для случаев заказа на создание большинства 
произведений, когда сторонами договора выступают юридические лица 
(например, разработка интернет-сайта, которая осуществляется по заказу 
юридического лица специализированной организацией).

Законодателем сделана особая оговорка относительно сферы применения 
норм рассматриваемой ст. 1296 ГК РФ. В п. 5 этой статьи указывается, что ее 
правила не распространяются на договоры, в которых подрядчиком 
(исполнителем) является сам автор произведения, т.е. речь идет о классических 
договорах авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). Такое указание сделано не 
случайно, поскольку в судебной практике имели место случаи, когда отношения, 
возникающие из заключенного между юридическими лицами договора на 
создание произведения по заказу, неверно квалифицировались как 
правоотношения из договора авторского заказа. То обстоятельство, что 
законодатель при правовой регламентации договора заказа называет одну из 
сторон «подрядчиком», не означает, что этот договор относится к договорам 
подрядного типа. Основным отличием рассматриваемых договоров является их 
предмет. Так, договоры заказа направлены на создание результатов 
интеллектуальной деятельности (нематериальных объектов), и в отношении 
таких результатов ставится вопрос об интеллектуальных правах на них. Договоры 
подряда направлены на создание материальных результатов, в отношении 
которых возникает вопрос о вещном праве (прежде всего праве собственности).

Границы действия исключительных прав
1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином исключительно в 
личных целях правомерно обнародованного произведения, за исключением:
1. воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и 
аналогичных сооружений;
2. воспроизведения баз данных или их существенных частей;
3. воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 1280 ГК;
4. репродуцирования (пункт 2 статьи 1275) книг (полностью) и нотных 
текстов;
5. видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном 
исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте,
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где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 
обычному кругу семьи;

6. воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью



 

профессионального оборудования, не предназначенного для 

использования в домашних условиях (ст. 1273 ГК). 
2. Допускается свободное использование произведения в 
информационных, учебных, научных или культурных целях, т.е. без 
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, 
но с обязательным указанием имени автора, произведения которого 
используется, и источника заимствования (см. статью 1274 ГК). Например, 
допускается цитирование в оригинале и в переводе в научных, критических 
или информационных целях правомерно обнародованных произведений в 
объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение 
отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати. 
3. Допускается свободное использование произведения путем 
репродуцирования в единственном экземпляре без извлечения прибыли, т.е. 
без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора произведения и источника заимствования. 
Например, репродуцирование правомерно опубликованного произведения 
библиотеками и архивами для восстановления, замены утраченных или 
испорченных экземпляров произведения. 

Репродуцирование - это факсимильное воспроизведение произведения с 
помощью любых технических средств, осуществляемое не в целях издания. 
4. Допускается свободное использование произведений, расположенных 
в местах, открытых для всеобщего посещения (см. ст. 1276 ГК). 
5. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения публичное исполнение музыкального 
произведения во время официальной или религиозной церемонии либо 
похорон в объеме, оправданном характером такой церемонии (см. ст. 1277 
ГК). 
6. Допускается свободное воспроизведение произведения для целей 
правоприменения (см. ст. 1278 ГК). 
7. Допускается свободная запись произведения организацией эфирного 
вещания в целях краткосрочного пользования (см. ст. 1279 ГК). 
8. Существенным ограничениям подвергаются исключительные 
права автора произведения изобразительного искусства, перешедшего к 3 
лицу («собственнику»). У автора сохраняется лишь право на 
воспроизведение произведения (в форме права доступа), а также право на 
вознаграждение в случаях публичной перепродажи произведения, 
именуемое правом следования (см. ст. 1292-1293 ГК). 

6. 

По общему правилу авторское право действует в течение всей жизни 
автора (соавторов) и 70 лет после смерти автора либо последнего из 
соавторов. Личные неимущественные права - право авторства, право на имя 
и право на защиту репутации автора - охраняются бессрочно. 
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Менее продолжительные сроки действия авторских прав установлены для 
произведений, обнародованных анонимно или под псевдонимом. Авторское 
право на такие произведения действует в течение тех же 70 лет, но исчисляемых 
с даты не смерти автора, а правомерного обнародования произведения. Иначе 
говоря, если автор не раскроет свою личность и проживет более 70 лет с этой 
даты, к наследникам вообще ничего не перейдет. Лишь, если автор на каком-то 
этапе данного 70-летнего срока раскроет свою личность либо его личность 
перестанет оставлять сомнения, вступит в силу общее правило.

В отношении произведений, впервые выпущенных в свет после смерти 
автора, также предусмотрено специальное правило. Авторское право действует 
для наследников в течение 70 лет после выпуска произведения в свет.

В отношении произведений ветеранов Великой отечественной войны 
действует следующее правило: 70-летний срок охраны авторских прав 
увеличивается на 4 года. По истечении срока действия авторского права 
произведения переходят в общественное достояние (см. ст. 1282 ГК РФ).

Контрольные вопросы:

1. Раскройте понятие и функции авторских прав?
2. 2.Назовите объекты и субъекты авторского права.
3. Охарактеризуйте содержание субъективного авторского права.
4. Охарактеризуйте имущественные права авторов. Дайте классификацию 
авторских договоров
5. Охарактеризуйте порядок свободного использования произведений.
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Лекция 4. 

ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ (СМЕЖНЫЕ ПРАВА) 

1. Понятие и источники смежных прав 

2. Объекты и субъекты смежных прав 

3. Роль организаций по коллективному управлению имущественными 
правами в осуществлении авторских и смежных прав 

4. Характеристика смежных прав. Сроки действия смежных прав 

5. Защита авторских и смежных прав 

1. 

Возникновение смежных прав относится к периоду после первой мировой 
войны, с развитием новых технологий, обусловивших появление радио, кино, 
грампластинок, а затем телевещания, аудиокассет, дисков и т.д. 

Термин «смежные права» в основном употребляется в правовых системах 
Романо-германской семьи. Англо-саксонской системе это понятие неизвестно. 
Так, в США термин авторское право «copyright» относится как к объектам 
авторского права, так и к фонограммам. В России смежные права стали 
охраняться с принятием в 1991 г. «Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и союзных республик». Однако вопрос о введении охраны результатов 
исполнительской деятельности обсуждался задолго до этого в работах известных 
ученых. Такое понятие было дано в связи с тем, что рассматриваемые права 
имеют сходный характер с авторскими, и, кроме того, большинство объектов 
смежных прав не могут существовать без объектов авторских прав и, 
соответственно, производны от них. Нельзя создать фонограмму исполнения 
песни, не использовав ее слова и музыку, сочиненные поэтом и композитором. 

В объективном смысле институт смежных прав представляет собой 
совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения по охране 
исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и 
кабельного вещания, а также отношения по установлению режима их 
использования. 

Основным источником регулирования вышеуказанных отношений является 
глава 71 части 4 ГК РФ. 

Из международных источников можно назвать следующие документы: 
- Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм 1971 г. 
- Римская конвенция об охране прав артистов, исполнителей, производителей 
фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 

Смежные права получили свое название по их связи с авторскими правами. 
Смежные права производны, зависимы от авторских прав. Поэтому согласно 
закону производитель фонограммы и вещательные организации осуществляют 
свои права лишь в пределах прав, полученных по договору с исполнителями и 
авторами. 

Как и авторские права, смежные права возникают у их обладателей 
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независимо от соблюдения каких-либо формальностей. Производитель 
фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах может использовать 
знак охраны смежных прав, помещаемый на каждом экземпляре фонограммы и 
(или) на каждом содержащем ее футляре. Данный знак состоит из трех элементов: 
- латинской буквы «R» в окружности (®); 
- имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав; 
- год первого опубликования фонограммы. 

2. 

Объектам смежных прав посвящена статья 1304 ГК РФ. Объектами 
смежных прав являются фонограммы, исполнения, постановки, передачи 
организаций эфирного и кабельного вещания, а также базы данных в части их 
охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования, 
составляющих их содержание материалов и произведения науки, литературы, 
искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части 
охраны прав публикаторов таких произведений. 

Под исполнением понимается представление произведений, фонограмм, 
постановок посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении 
или с помощью технических средств; показ кадров аудиовизуального 
произведения в их последовательности с сопровождением или без 
сопровождения звуком. 

Фонограмма - это любая, исключительно звуковая, запись исполнений или 
иных звуков, в том числе неохраняемых авторским правом, например, шум леса, 
пение птиц и т. д. Исключительные права на фонограмму подлежат охране 
независимо от того, записано на ней охраняемое авторским правом произведение 
или нет. 

Передача организации эфирного и кабельного вещания - это передача, 
созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее 
заказу за счет ее средств другой организацией. 

В отличие от объектов авторских прав, не каждый объект смежных прав 
включает в себя творческий элемент. Творческий характер присущ в 
определенной мере исполнительской деятельности артистов, режиссеров, 
постановщиков. Что касается изготовителей звукозаписей и организаций 
эфирного и кабельного вещания, то их деятельность носит в большей степени 
технический характер. 

Разграничение авторских и смежных прав можно провести по субъектному 
составу. Если автором произведения может быть только физическое лицо, чьим 
творческим трудом создано произведение, то субъектом смежных прав наряду с 
физическими лицами, могут быть и юридические лица. 

Субъектами смежных прав являются исполнители, производители 
фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания.



Исполнители - это, прежде всего, артисты, актеры, танцоры, певцы, а также 
режиссеры-постановщики, дирижеры. В качестве исполнителей могут выступать 
только физические лица. 

Производителями фонограмм являются лица, осуществляющие звуковую 
запись исполнения или иных звуков на любом материальном носителе. В 
качестве производителя фонограммы может выступать как юридическое, так и 
физическое лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за первую 
звуковую запись исполнения. При отсутствии доказательств иного, 
производителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого 
обозначено на фонограмме или содержащем ее футляре обычным способом. 

Под организацией эфирного и кабельного вещания понимаются 
радиостанции, телевизионные компании, организации, ведущие передачи по 
каналам кабельного телевидения 

1. 

Большое значение при осуществлении смежных прав имеет деятельность 
организаций по коллективному управлению имущественными правами авторов и 
иных правообладателей. 

Некоторые произведения в силу своей сущности не позволяют автору 
уследить за их использованием. Например, композитор практически не в 
состоянии проследить все случаи копирования и исполнения своих произведений 
по радио, телевидению, на дискотеках, в ресторанах и т. п. 

В Российской Федерации особенности коллективного управления 
имущественными правами регламентированы статьей 1242 ГК РФ. Авторы, 
исполнители, изготовители фонограмм и иные обладатели авторских и смежных 
прав в случаях, когда осуществление их прав в индивидуальном порядке 
затруднено или когда гражданским кодексом допускается использование 
объектов авторских и смежных прав без согласия обладателей соответствующих 
прав, но с выплатой им вознаграждения могут создавать организации по 
управлению правами на коллективной основе. Данные организации являются 
основанными на членстве некоммерческими юридическими лицами, на которых 
в соответствии с полномочиями, предоставленными им правообладателями, 
возлагается управление соответствующими правами на коллективной основе. 

В качестве примеров можно назвать Российское авторское общество (РАО), 
Российское общество по управлению правами исполнителей (РОУПИ), 
Российская фонографическая ассоциация (РФА), Российское общество по 
мультимедиа и цифровым сетям (РОМС) и др. 

Создание таких организаций не препятствует осуществлению 
представительства обладателей авторских и смежных прав другими 
юридическими лицами и гражданами. 

Основанием полномочий организации по управлению правами на 
коллективной основе является письменный договор о передаче полномочий по 
управлению правами. Организация по управлению правами на коллективной 
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основе, получившая государственную аккредитацию вправе также осуществлять 
управление правами и сбор вознаграждения для тех правообладателей, с 
которыми у нее такие договоры не заключены. 

Деятельность данных организаций заключается в предоставлении лицензий 
пользователям на соответствующие способы использования произведений и 
объектов смежных прав. Условия таких лицензий должны быть одинаковыми для 
всех пользователей одной категории. Указанные организации не вправе отказать 
в выдаче лицензии пользователю без достаточных на то оснований. 

Различают полное и неполное коллективное управление. Полное 
коллективное управление относится к управлению исключительными 
имущественными правами. Неполное коллективное управление относится к 
праву на вознаграждение как некой составной частью исключительного 
имущественного права. 

Институт коллективного управления, нельзя признать идеальным для 
осуществления авторских и смежных прав, поскольку не учитывает конкретных 
обстоятельств, влечет возможность злоупотребления организациями, которые 
могут управлять и правами тех правообладателей, которые их не передали 
организации. Приоритет все-таки должен быть отдан индивидуальным 
договорам, что отражено в рекомендациях Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС) в работе «Коллективное управление 
авторским правом и смежными правами» говорится: «Не рекомендуется 
осуществлять коллективное управление правами, которые могут управляться на 
индивидуальной основе, если не существует серьезных трудностей 
практического или экономического характера в таком индивидуальном 
управлении». 

2. 

Смежные права возникают также как и авторские независимо от 
выполнения каких-либо формальностей. 

Если при создании любых объектов авторского права у автора возникают 
как имущественные, так и неимущественные права, то для объектов смежных 
прав личные неимущественные права характерны далеко не во всех случаях. 

К неимущественным правам исполнителя ст. 1315 ГК РФ относит 
исключительное право на исполнение, право авторства (?), право на имя, право 
на неприкосновенность исполнения. 

Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов 
исполняемых произведений. Права исполнителя признаются и действуют 
независимо от наличия и действия авторских прав на исполняемое произведение. 

Авторство, имя исполнителя и неприкосновенность исполнения охраняются 
бессрочно. 

Исполнителю принадлежит исключительное право использовать 
исполнение любым не противоречащим закону способом. Использованием 
исполнения считается: 
- сообщение в эфир или по кабелю; 
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- запись исполнения; 
- воспроизведение записи исполнения; 
- распространение записи исполнения; 
- сообщение в эфир или по кабелю записи исполнения; 
- доведение записи исполнения до всеобщего сведения; 
- публичное исполнение записи исполнения; 
- прокат оригинала или экземпляров записи исполнения. 

Исключительное право на исполнение действует в течение всей жизни 

автора исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за 
годом, в котором осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо 
сообщение исполнения в эфир или по кабелю. 

Права изготовителя фонограммы предусмотрены в статье 1323 ГК и 
включают: 
- исключительное право на фонограмму; 
- право на указание на экземплярах; 
- фонограммы и (или) их упаковке своего имени или наименования; 
- право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании; 
- право на обнародование фонограммы. 

Изготовитель фонограммы осуществляет свои права с соблюдением прав 
авторов и исполнителей. Права изготовителя фонограммы признаются и 
действуют независимо от наличия и действия авторских прав и прав автора. 

Изготовителю фонограммы принадлежит исключительное право на 
фонограмму, т.е. право использовать фонограмму любым не противоречащим 
закону способом. 

Использованием фонограммы в соответствии со ст. 1324 ГК считается: 
- публичное исполнение; 
- сообщение в эфир или по кабелю; 
- доведение фонограммы до всеобщего сведения; 
- воспроизведение; 
- распространение; 
- импорт оригинала или экземпляров фонограммы; 
- прокат оригинала или экземпляра фонограммы; 
- переработка фонограммы. 

Исключительное право на фонограмму действует в течение 50 лет, считая с 
1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена запись. В 
случае обнародования фонограммы исключительное право действует в течение 
50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в котором она была 
обнародована при условии, что фонограмма была обнародована в течение 50 лет 
после осуществления записи. 

Организации эфирного и кабельного вещания принадлежит исключительное 
право использовать правомерно осуществляемое произведение 

или осуществленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач любым не 
противоречащим закону способом. 
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Использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания) считается: 
- запись сообщения радио- или телепередачи на материальном 
носителе, позволяющем осуществлять неоднократное восприятие, 
воспроизведение или сообщение; 
- воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи, то есть 
изготовление одного и более экземпляра записи сообщения радио- или 
телепередачи либо ее части; 
- распространение сообщения радио- или телепередачи путем продажи 
либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи сообщения радио- или 
телепередачи; 
- ретрансляция, то есть сообщение в эфир (в то числе через спутник) 
либо по кабелю радио- или телепередачи одной организацией эфирного или 
кабельного вещания одновременно с получением ею такого сообщения этой 
передачи от другой такой организации; 
- доведение сообщения радио- или телепередачи до всеобщего 
сведения, что любое лицо может получить доступ к сообщению радио- или 

телепередачи из любого места и в любое время по собственному выбору 
(доведение до всеобщего сведения). 
- публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или 
телепередачи с помощью технических средств в местах с платным входом 
независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или в другом месте 
одновременно с сообщением. 

Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют свои права с 
соблюдением прав авторов произведений, прав исполнителей, а в 
соответствующих случаях - обладателей прав на фонограмму и прав других 
организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения радио- и телепередач.
 Исключительное право на сообщение радио- или 

телепередачи действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за 
годом, в котором имело сообщение радио- или телепередач в эфир или по кабелю. 
К правопреемникам организации эфирного или кабельного вещания 
исключительное право на сообщение радио- или телепередачи переходит в 
пределах оставшейся части указанного срока. Без согласия обладателей 

смежных прав и, как правило, без выплаты им вознаграждения допускается, в 
частности, использование объектов смежных прав исключительно в целях 
обучения, научного исследования или цитирования, в личных целях, а также 
включение в обзор о текущих событиях небольших отрывков из исполнений, 
постановок, фонограмм и передач. 

Контрольные вопросы 

1. Когда возникают смежные права? 

2. Исключительное право на исполнение 

3. Исключительное право на фонограмму 

4. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи



Лекция 5. 

ПРАВА АВТОРОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ПОЛЕЗНЫХ МОДЕЛЕЙ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

(ПОНЯТИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА). 

1. Объекты патентного права 

2. Субъекты патентного права 

3. Порядок оформления патентных прав 

4. Характеристика исключительных патентных прав 

5. Патентно-лицензионные договоры 

1. 

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой 
охраны результатов технического или художественно-конструкторского 
творчества средствами авторского права. В отличие от объектов авторского 
права. В отличие от объектов авторских прав изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, являясь решениями определенных практических задач, 
в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга 
разными лицами. Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их 
признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, 
проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую 
охрану обеспечивает только патентное право. 

В объективном смысле патентное право есть совокупность норм, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, 
возникающие в связи с признанием авторства, охраной и использованием 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

В субъективном смысле патентное право представляет собой 

имущественные или личное неимущественные права конкретного субъекта, 
связанные с определенным изобретением, полезной моделью или 
промышленным образцом. 

Патентные правоотношения регулируются главой 72 части 4 Гражданского 
кодекса РФ, а также подзаконными актами, в том числе, ведомственными актами 
Российского Агентства по патентам и товарным знакам, регламентирующими 
процедуру регистрации объектов патентного права. 

К объектам патентного права относятся изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы. 

Изобретение - это техническое решение в любой области, относящееся к 
продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре 
клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий 
над материальным объектом с помощью материальных средств). 

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, 
имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение 
является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Изобретение должно 
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отличаться изобретательским уровнем, т. е. оно для специалиста явным образом 
не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, 
ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Признак 
промышленной применимости состоит в том, что оно может быть использовано 
в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах 
деятельности. 

Не признаются изобретениями: 
- открытия, научные теории и математические методы; 
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и 
направленные на удовлетворение эстетических потребности; 
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной 
деятельности; 
- программы для ЭВМ (это объекты авторского права); 
- решения, заключающиеся только в представлении информации; 
- сорта растений, породы животных и биологические способы их 
получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, 
полученных такими способами (указанные объекты охраняются нормами главы 
73 ГК РФ о селекционных достижениях); 
- топологии интегральных микросхем (охраняются нормами главы 74 
ГК РФ о правах на топологии интегральных микросхем). 

Полезная модель - это техническое решение, относящееся к устройству. 
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если оно является новым и 
промышленно применимым (ст. 1351 ГК). 

Промышленный образец - это художественно-конструкторское решение 
изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, 
определяющее его внешний вид. Правовая охрана предоставляется 
промышленному образцу в том случае, если оно является новым и оригинальным. 
Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные 
признаки обусловливают творческий характер особенностей изделия. Так, 
например, нельзя признать оригинальным образец, у которого по сравнению с 
уже известным изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или 
изменен цвет. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, 
определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего 
изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов. В 
качестве промышленного образца могут быть запатентованы новые виды 
автомашин, мебели, бытовой техники, одежды, посуды и т. д. Таким образом, 
содержание промышленного образца составляет не техническое, как у 
изобретения или полезной модели, а художественно-конструкторское решение 
изделия. При этом в нем должны органически сочетаться конструктивные и 
эстетические качества изделия. 

Особый режим правовой охраны предусмотрен российским 
законодательством в отношении секретных изобретений (ст. 1401-1405 ГК). 
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Заявки на секретные изобретения, для которых 

2. 

Субъектами патентного права могут быть как граждане, так и юридические 
лица. К их числу относятся авторы-создатели творческих решений, 
патентообладатели, их правопреемники, а также Патентное ведомство, 
патентные поверенные и иные лица, наделенные соответствующими правами и 
обязанностями в данной сфере. 

Патент выдается: 
1. автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
2. работодателю, в предусмотренных гражданским законодательством 
случаях; 
3. правопреемникам указанных лиц, в качестве которых могут выступать 
наследники авторов, лица, получившие соответствующее право по договору, 
юридические лица, возникшие в результате реорганизации юридического лица-

работодателя автора и др. 
Особый правовой режим регулирования предусмотрен для служебных 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Право на объекты 
патентного права, созданные служащими, в силу трудового соглашения являются 
служебными объектами. Такие объекты переходят к работодателям, которые и 
приобретают право на подачу заявки, получение патента и использование 
охраняемого патентом служебного изобретения, полезной модели или 
промышленного образца. 

Если работодатель в течение 4 месяцев с даты уведомления его работником 
(автором) о полученном им результате, не подаст заявку на выдачу патента, либо 
не передаст право на получение патента другому лицу или не сообщит работнику 
о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, то право на 
получение патента на соответствующие объекты принадлежит работнику 
(автору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет 
право на использование объекта в собственном производстве с выплатой 
патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора. 

В случае, если работодатель получит патент, либо примет решение о 
сохранении информации о таких объектах в тайне, либо передаст право на 
получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке 
по зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит 
право на получение патента на такие объекты, имеет право на вознаграждение. 
Размер вознаграждения определяется договором или при недостижении 
соглашения судом. 

Правительство РФ вправе установить минимальные ставки вознаграждения 
за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

Объекты патентного права могут быть созданы при выполнении работ по 
государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд 
субъекта Российской Федерации. Право на получение патента на такие объекты 
«промышленной собственности» принадлежит исполнителю (подрядчику), если 
государственным контрактом не установлено, что это право принадлежит 
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Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, от имени которых 
выступает государственный заказчик.

В случае, если патент на объекты «промышленной собственности», 
созданные по государственному контракту для федеральных государственных 
нужд или нужд субъекта РФ, получен не РФ или ее субъектом, патентообладатель 
по требованию государственного заказчика обязан предоставлять указанному им 
лицу (лицам) неисключительную безвозмездную лицензию на использование 
запатентованного объекта в целях выполнения работ или осуществления 
поставок продукции для федеральных государственных нужд или нужд субъекта 
РФ.

3. 

Важным условием предоставления охраны той или иной разработке 
является официальное признание ее объектом патентного права.

Заявку на выдачу патента могут подать те лица, которые вправе получить 
патент. Это авторы, работодатели или их правопреемники.

Заявка может быть подана патентным поверенным - представителем по 
делам, связанным с регистрацией прав на объекты промышленной 
собственности, обладающим специальными познаниями. Патентные поверенные 
должны быть специалистами в той сфере, в которой создано патентуемое 
изобретение, например, энергетика, медицина и т. д.

Заявка должна содержать заявление о выдаче патента и прилагаемые к 
заявке документы. Заявка подписывается заявителем и предоставляется в 3 
экземплярах.

По составу документы заявки на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец несколько отличаются друг от друга. Тем не менее, 
существенных различий нет.

Состав пакета документов на изобретение и полезную модель в целом 
совпадает и выглядит следующим образом:
1. заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения (полезной 
модели) и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства 
или места нахождения каждого из них;
2. описание изобретения (полезной модели), раскрывающее его с полнотой 
достаточной для осуществления;
3. формулу изобретения (полезной модели), выражающую его сущность и 
полностью основанную на его описании;
4. чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания 
сущности изобретения (полезной модели);
5. реферат.

В состав заявки на промышленный образец не входит реферат, а формулу 
разработки заменяет перечень существенных признаков образца, который 
является основной частью описания.

Поступив в Патентное ведомство заявки, регистрируются и передаются на 
экспертизу. Правила проведения экспертизы заявок на изобретения, полезные 
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модели и промышленные образцы отличаются друг от друга. 
Производство экспертизы по заявке на изобретение осуществляется в две 

стадии. 
Формальная (предварительная) стадия проводится через два месяца 

после подачи заявки. Цель этой экспертизы - проверить наличие всех 
необходимых документов. 

Решение об отказе в выдаче патента на стадии формальной экспертизы 
может быть принято, только если установлено, что заявка содержит 
предложение, не относящееся к изобретению. Во всех остальных случаях, 
связанных с недостатками оформления заявочных документов их неполнотой, 
которые можно исправить, не меняя сущности предложения, заявителю 
направляется соответствующий запрос в течение двух месяцев с момента его 
получения. Если требования эксперта не выполняются, это рассматривается как 
отказ от дальнейшего рассмотрения заявки. По окончании формальной 
экспертизы заявителю направляется уведомление о том, что заявка прошла 
предварительную проверку, после чего сведения о заявке должны быть 
опубликованы для всеобщего ознакомления. Опубликование заявки влечет 
определенные юридические последствия: 
- с этого момента исчисляется трехлетний срок в течение, которого 
изобретатель должен подать ходатайство о проведении экспертизы по существу 
и выдачи ему патента; 
- с этого момента любое лицо может ознакомиться с опубликованной 
заявкой, и если выдача патента затрагивает его интерес, он может подать 
ходатайство о проведении полной экспертизы или информационного поиска; 
- с момента опубликования заявки начинает действовать временная 
правовая охрана. 

Экспертиза по существу проводится по письменному ходатайству 
заявителя или третьих лиц, которая может быть подана в течение 3 лет с подачи 
заявки. В процессе экспертизы на второй стадии может устанавливаться 
приоритет изобретения, если он не был по каким-либо причинам установлен в 
ходе формальной экспертизы. 

Свидетельство на полезную модель выдается без проверки по существу 
соответствия заявленной модели установленным требованиям 
охраноспособности. Патентное ведомство ограничивается проведением 
формальной экспертизы. Сведения о выдаче свидетельства на полезную модель 
публикуются в официальном бюллетене. Одновременно полезная модель 
вносится в государственный реестр полезных моделей. 

Патенты на промышленные образцы выдаются после проведения 
Роспатентом экспертизы на соответствие заявочных документов и самого 
заявленного предложения, установленным законом требованиям. Для 
промышленного образца не предусмотрена предварительная публикация заявок 
после формальной экспертизы, а также дополнительное ходатайство о 
рассмотрении заявки по существу. Таким образом, экспертиза промышленного 
образца носит проверочный характер, а не оценочный характер. Публикация 
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сведений о патенте на промышленный образец осуществляется одновременно с 
внесением его в реестр. 

3. 

Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, 
полезную модель или промышленный образец. Никто не вправе использовать 
запатентованные объекты без разрешения патентообладателя. Использованием 
изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в 
частности: 
- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, 
предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или 
хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или 
полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; 
- совершение действий, указанных выше в первом пункте, в отношении 
продукта полученного непосредственно запатентованным способом. Если 
продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный 
продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, 
поскольку не доказано иное; 
- совершение действий, указанных выше во втором пункте, в отношении 
устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его 
назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 
- осуществление способа, в котором используется изобретение, в 
частности путем применения этого способа. 

Порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного 
образца, если патент на них принадлежит нескольким лицам, определяется 
договором между ними. При отсутствии такого договора каждый из 
патентообладателей может использовать запатентованный объект по своему 
усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или передать исключительное 
право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных 
патентообладателей. 

Патентообладатель может передать исключительное право на 
запатентованный объект (уступить патент) любому физическому или 
юридическому лицу. Договор об уступке патента подлежит регистрации в 
Роспатенте и без такой регистрации считается недействительным. Патент на 
объект промышленной собственности и право на его получение переходят по 
наследству. 

Не признается нарушением исключительного права патентообладателя: 
- проведение научного исследования продукта, способа, в которых 
использованы запатентованные объекты промышленной собственности, либо 
эксперимента над таким продуктом, способом или изделием; 
- использование запатентованных объектов при чрезвычайных 
обстоятельствах с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок и с 
последующей выплатой ему соразмерной компенсации; 
- использование запатентованного объекта для удовлетворения личных, 
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семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской 
деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение 
прибыли; 
- разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных 
средств с использованием запатентованного объекта промышленной 
собственности; 
- применение продукта или изделия, в котором использованы 
запатентованные объекты промышленной собственности в конструкции, во 
вспомогательном оборудовании или при эксплуатации транспортных средств 
иностранных государств при условии, что эти транспортные средства временно 
или случайно находятся на территории РФ и указанные продукт или изделие 
используются исключительно для нужд транспортного средства; 
- ввоз на территорию РФ, применение, продажа, иное введение в 
гражданский оборот изделия или хранение для этих целей продукта, в которых 
использованы запатентованные объекты, если эти продукт или изделие ранее 
были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или 
иным лицом с разрешения патентообладателя. 

Определенные ограничения на патентные права накладывает также право 
преждепользования. Его суть состоит в том, что любое физическое или 
юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, 
промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ 
созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало 
необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его 
безвозмездное использование без расширения объема такого использования. 

Право преждепользования может быть передано другому физическому или 
юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место 
использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому 
приготовления. 
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец составляет соответственно 20, 10 и 15 лет (ст. 1363 
ГК).
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Патентообладатель либо сам использует принадлежащие ему изобретение, 
промышленный образец, полезную модель, либо передает права на их 
использование другим лицам. 

Передача патентных прав осуществляется в различных юридических 
формах, таких как уступка прав или выдача лицензий на использование 
изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

Уступка патентных прав - это полная передача патентовладельцем 
принадлежащего ему исключительного права другому лицу, в том числе право 
предоставления лицензий (ст. 1365 ГК). 

Патентообладатель может уступить полученный патент любому 
физическому или юридическому лицу. Уступка патентных прав осуществляется 
по модели договора купли-продажи, но может переходить также в рамках 
договора мены или дарения. Лицензирование - это предоставление 
патентообладателем другому физическому или юридическому лицу разрешения 
на совершение в определенной стране в ограниченный период времени одного 
или более действий, на совершение которых имеет исключительное право 
патентообладатель объекта, запатентованного в данной стране. 

Лица, не являющиеся патентообладателями, обязаны испрашивать 
лицензию. 

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется 
предоставить право на использование охраняемого объекта в объеме, 
предусмотренном договоре, другому лицу (лицензиату), а последний принимает 
на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и 
(или) осуществлять иные действия, предусмотренные договором. 

Виды лицензионных договоров по использованию объектов 
интеллектуальной собственности предусмотрены в статье 1236 ГК (простая и 
исключительная лицензии), в статье 1239 ГК (принудительная лицензия), в статье 
1238 ГК (сублицензионный договор). 

Патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности 
предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной 
модели или промышленного образца (открытой лицензии). По существу 
открытая лицензия представляет собой публичную оферту. Пошлина за 
поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50 % с года, следующего 
за годом опубликования сведений о таком заявлении, что представляет собой 
определенную льготу для правообладателей. Патентообладатель обязан 
заключить с лицом, изъявившим желание использовать запатентованные 
объекты, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) 
лицензии, а точнее договор о платежах. 

В случае, если патентообладатель в течение 2 лет с момента публикации 
открытой лицензии, не получал предложений в письменной форме о заключении 
договора о платежах, по истечении 2 лет он может подать в Патентное ведомство 
ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае патентная пошлина за 
поддержание патента в силе подлежит доплате за период, 
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прошедший с даты публикации открытой лицензии и в дальнейшем уплачивается 
в полном размере. 

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату 
право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за 
собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые переданы 
лицензиату, а также права на предоставление лицензии третьим лицам. 

При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное 
право на использование объекта промышленной собственности в пределах, 
оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его 
использование в части, не передаваемой лицензиату. Правовым последствием 
заключения такого договора является невозможность другими лицами и даже 
патентообладателем использовать охраняемый объект теми способами, которые 
переданы по договору. 

При неиспользовании или недостаточном использовании 
патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение 4 лет, а 
полезной модели - в течение 3 лет с даты выдачи патента, любое лицо, желающее 
и готовое использовать охраняемый объект, в случае отказа патентообладателя 
от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих 
установившейся практике, может потребовать заключения с ним договора в 
судебном порядке (принудительная лицензия) (см. ст. 1362 ГК). 
Заинтересованное лицо должно также доказать, что неиспользование или 
недостаточное использование объекта приводит к недостаточному 

предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке или рынке 
услуг. 

Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или 
недостаточное использование запатентованного объекта обусловлено 

уважительными причинами, суд принимает решение о предоставлении указанной 
и об условиях ее предоставления, а именно определением пределов 
использования, размера, сроков и порядка платежей. Размеры лицензионных 
платежей должны быть установлены в виде суммарного размера платежей, 
который не может быть ниже, чем цена лицензии, обычно определяемая при 
сравнимых обстоятельствах. 

Действие принудительной неисключительной лицензии может быть 
прекращено в судебном порядке в соответствии с иском патентообладателя, если 
обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, перестанут 
существовать и их возникновение маловероятно. В этом случае суд 
устанавливает срок и порядок прекращения пользования лицом, получившим 
принудительную неисключительную лицензию, возникшими в связи с 
получением такой лицензии правами. 

ГК РФ предусматривает еще один случай выдачи принудительной 
неисключительной безвозмездной лицензии. В случае если патент на 
изобретение, промышленный образец или полезную модель, созданные при 
выполнении работ по государственному контракту для федеральных 
государственных нужд или нужд субъекта РФ, получен не РФ или субъектом 
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РФ, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан 
предоставлять указанному им лицу (лицам) неисключительную безвозмездную 
лицензию на использование данных объектов промышленной собственности в 
целях выполнения работ или осуществления поставок продукции для 
федеральных государственных нужд или нужд субъекта РФ. 

При этом вознаграждение автору выплачивается государственным 
заказчиком, по требованию которого предоставлена такая лицензия. 
Вознаграждение выплачивается из средств, выделяемых государственному 
заказчику для выполнения работ по государственному контракту. 

Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель 
(обладатель второго патента) не может использовать запатентованный им объект 
промышленной собственности, не нарушая прав другого 

патентообладателя (обладателя первого патента). В этом случае он вправе в 
судебном порядке требовать от последнего предоставления принудительной 
неисключительной лицензии на использование на территории РФ изобретения 
или полезной модели обладателя первого патента. 

Если второй патентообладатель, имеющий исключительное право на такое 
зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное 
техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества 
перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд 
принимает решение о предоставлении ему принудительной простой 
(неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право 
использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть 
передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента. 

В случае предоставления принудительной неисключительной лицензии 
обладатель патента на изобретение или полезной модели, право на 
использование, которых предоставлено на основании указанной лицензии, также 
имеет право на получение неисключительной лицензии на использование 
изобретения или полезной модели, в связи с которым была выдана 
принудительная неисключительная лицензия, на условиях, соответствующих 
установившейся практике. 

Еще одной разновидностью лицензии, не предусмотренной 
законодательством, но распространенной на практике, является полная лицензия, 
по которой лицензиат получает на определенный срок исключительные права на 
все способы использования охраняемого объекта. Этот договор во многом сходен 
с договором об уступке патента и отличается тем, что охранный документ 
(патент) фактически не передается и монополия на использование объекта 
ограничена определенным сроком. 

Содержание лицензионного договора образуют следующие условия: 
- предмет договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, 
на который передаются права); 
- вознаграждение лицензиару в виде роялти или паушального платежа 
либо их сочетание; 
- срок, на который передаются права;
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- территория их действия. 
Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие 

договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным 
правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 
заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в 
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
(ст. 1369 ГК РФ). 

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к объектам патентного права? 

2. Понятия: изобретения; полезные модели и промышленные образцы. 
3. Какое условие является важным условием предоставления охраны той 
или иной разработке? 

4. Уступка патентных прав 

5. Исключительная и неисключительная лицензии



 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА. ПРАВА НА 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ. 

1. Понятие, признаки, условия признания сведений секретами 
производства. 
2. Правовая охрана секрета производства (ноу-хау). 
3. Распоряжение правами на секрет производства. 

1. 

Ноу-хау - это полностью или частично конфиденциальные знания, 
включающие сведения технического, экономического, административного, 
финансового характера, использование которых обеспечивает определенные 
преимущества лицу, их получившему. Ноу-хау, как термин, появился в США и в 
переводе с английского означает «знать, как» - разговорное сокращение от 
словосочетания «знать, как делать». 

Ноу-хау могут быть признаны любые сведения, которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность из-за 
неизвестности их третьим лицам. В большинстве случаев объекты Ноу-хау - это 
технические или организационные решения, на которые в силу тех или иных 
причин, правообладатель не получил патент. Причины этого могут быть 
различны, в том числе и необходимость раскрыть информацию о патенте после 
регистрации. Многие зарубежные компании предпочитают не патентовать новые 
изобретения, а передавать их в качестве Ноу-хау на лицензионной основе. Ноу-

хау - это определённый набор информационных подходов, включающих 
формулы, методы, схемы и наборы инструментов, необходимых для успешного 
ведения дела в какой-либо области или профессии. В некоторых юрисдикциях
 сюда включены патенты, а также любая другая 

конфиденциальная информация, способная обеспечить превосходство над 
конкурентами. 

Секрет производства как результат интеллектуальной деятельности знаком 
действующему российскому законодательству, что нашло свое закрепление в 
главе 75. «Право на секрет производства (ноу-хау)» Гражданского кодекса.: 
»«Обладателю Ноу-хау принадлежит исключительное право его использования, 
включая продажу такого секрета. Но если другое лицо правомерно и независимо 
от обладателя Ноу-хау получит сведения, составляющие такой секрет, то это лицо 
приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет 
производства. Исключительное право на секрет производства действует 
неограниченный срок, но только до тех пор, пока сохраняется 
конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента 
утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право 
на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
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Обязательным условием для признания сведений секретами 
производства, является наличие специальных мер по защите информации. Меры 
по охране конфиденциальности информации должны включать в себя: 
- перечень секретной информации, 
- порядок обращения с секретной информацией и порядок контроля за 

соблюдением порядка обращения, 
- порядок учета лиц, получивших доступ к секретной информации, 
- порядок нанесения на материальные носители (документы) с секретной 
информацией грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой 
информации. 
Так, интересно Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 
2017 г. N С01-922/2017 по делу N А33-28905/2016 Судебные акты об отказе в иске 
об обязании ответчика прекратить распространять информацию, содержащую 
коммерческую тайну, оставлены без изменения, поскольку истцом не были 
созданы необходимые условия для соблюдения режима коммерческой тайны. 
Суд по интеллектуальным правам установил: 

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 
центр магнитной гидродинамики» (далее - общество «НПЦ магнитной 
гидродинамики») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к 
обществу с ограниченной ответственностью «УНИМЕТ» (далее - общество 
«УНИМЕТ») об обязании общества «УНИМЕТ» прекратить распространять 
информацию, содержащую коммерческую тайну общества «НПЦ магнитной 
гидродинамики», а именно удалить с сайта «http://www.unimetllc.ru/drawings/» 

ссылки на рабочие чертежи индукторов магнитно-гидродинамических 
перемешивателей TYPE 400, TYPE 500 и TYPE 700 SB, и прекратить 
предоставлять возможность их скачивания любым иным образом. 

Как указывает истец, в целях выполнения Павловым Е.А. своих трудовых 
обязанностей в обществе «НПЦ магнитной гидродинамики», ему был 
предоставлен доступ к рабочим чертежам индукторов магнитных 
гидродинамических перемешивателей, которые являются, по утверждению 
истца, предметом его коммерческой тайны, и в отношении которых, как 
утверждает истец, им был введен режим коммерческой тайны путем указания в 
трудовых договорах с сотрудниками обязанности воздерживаться от действий, 
которые могут нанести вред предприятию, обеспечения режима физической 
недоступности к чертежам в запираемом помещении. 

Вместе с тем, между обществом «НПЦ магнитной гидродинамики», в лице 
директора Тимофеева В.Н. (заказчик) и обществом «ФлоуТэк», в лице 
генерального директора Павлова Е.А. (исполнитель) был заключен договор на 
разработку (доработку) научно-технической продукции и оказания услуг по ее 
продвижению на зарубежный рынок от 26.12.2012 N У-261212, по условиям 
которого, стороны договорились, что все техническое содействие или 
техническое сопровождение (понимаемые также как техническая поддержка) 
всех проектов (продуктов), реализуемых AltekEuropeltd по Лицензионному 
соглашению от 07.06.2010 N 1-MHDS осуществляет исполнитель. Под 
указанными продуктами стороны понимали магнитогидродинамические 
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перемешиватели TYPE-400, TYPE-500 и TYPE-700, а также их модификации, 
согласно лицензионному соглашению от 07.06.2010 N 1-MHDS, заключенному 
между обществом «НПЦ Магнитной гидродинамики» и AltekEuropeltd. 

Согласно условиям договора от 26.12.2012 N У-261212, сторонами была 
установлена обязанность исполнителя обеспечить со своей стороны 
конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора и 
получаемой, передаваемой от общества «НПЦ Магнитной гидродинамики» и 
AltekEuropeltd в период срока действия договора (пункт 2.1.4.), срок действия 
которого рассчитан, до окончания срока лицензионного соглашения от 
07.06.2010 N 1-MHDS (пункт 6.1.), то есть до 07.06.2015. однако который, как 
договорились стороны, может быть пролонгирован на основании 
дополнительного соглашения, подписанного сторонами. В связи с чем, с целью 
обеспечения исполнения договора обществом «НПЦ Магнитной 

гидродинамики» Павлову Е.А. были переданы рабочие чертежи индукторов 
магнитных гидродинамических перемешивателей. 

Вместе с тем, обращаясь с настоящим иском, истец указал, что в настоящее 
время в сети Интернет на официальном сайте общества «УНИМЕТ» размещены 
предложения о скачивании рабочих чертежей индукторов магнитных 
гидродинамических перемешивателей, ТУРЕ 400, ТУРЕ 500 и ТУРЕ 700 8В, в 
подтверждение чего истцом в материалы дела была представлена видеосъемка, 
произведенная его сотрудниками, которая была также просмотрена судом 
апелляционной инстанции в судебном заседании. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, 
исходил из того, что истцом не были созданы необходимые условия для 
соблюдения Павловым Е.А. режима коммерческой тайны, который, в свою 
очередь, также не подтверждал свое согласие на соблюдение режима 
коммерческой тайны для каких-либо документов, ввиду того, что перечень 
информации, составляющей коммерческую тайну, сторонами договора от 
26.12.2012 N У-261212 не определялся, порядок обращения с данной 
информацией, и контроль за его соблюдением не устанавливался, учет лиц, 
получивших допуск к конфиденциальной информации не осуществлялся, 
поскольку его текст и оригиналы чертежей не содержат грифа «Коммерческая 
тайна» с указанием обладателя такой информации. В связи с чем суд пришел 
к выводу, что истец не доказал, что в отношении рабочих чертежей индукторов 
магнитно-гидродинамических перемешивателей TYPE 400, TYPE 500 и TYPE 

700 SB им был установлен режим коммерческой тайны, а также не доказал факт 
размещения ответчиком в сети Интернет чертежей, на которые обществом «НПЦ 
магнитной гидродинамики» были зарегистрированы исключительные права. 

Понятие секрета производства приведено в ст. 1465 ГК РФ следующим 
образом секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, организационные и 
другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие 
действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие 
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неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений 
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе 
путем введения режима коммерческой тайны. 

В силу пункта 1 статьи 1466 ГК РФ обладателю секрета производства 
принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 
1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении 
изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель 
секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом. 

Согласно части 1 статьи 3 Закона о коммерческой тайне, коммерческая 
тайна представляет собой режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 
коммерческую выгоду. 

В части 2 той же статьи указано, что информация, составляющая 
коммерческую тайну, это сведения любого характера (производственные, 
технические, экономические, организационные и другие), в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а 
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, 
которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны. 

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, это лицо, 
которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном 
основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее 
режим коммерческой тайны (часть 4 той же статьи). 

В силу части 1 статьи 6.1 Закона о коммерческой тайне права обладателя 
информации, составляющей коммерческую тайну, возникают с момента 
установления им в отношении этой информации режима коммерческой тайны в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона, в соответствии с которой, меры 
по охране конфиденциальности информации, принимаемые ее обладателем, 
должны включать в себя: 
- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну 

- ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 
путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за 
соблюдением такого порядка; 
- учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую 
тайну, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
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- регулирование отношений по использованию информации, составляющей 
коммерческую тайну, работниками на основании трудовых договоров и 
контрагентами на основании гражданско-правовых договоров; 
- нанесение на материальные носители, содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов 
документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с 
указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное 
наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, и место жительства). 

Режим коммерческой тайны считается установленным после принятия 
обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер, указанных в 

части 1 настоящей статьи (часть 2 названного Закона). 
Согласно части 1 статьи 11 Закона о коммерческой тайне, а целях охраны 

конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, 
работодатель обязан: 

ознакомить под расписку работника, доступ которого к этой информации, 
обладателями которой являются работодатель и его контрагенты, необходим для 
исполнения данным работником своих трудовых обязанностей, с перечнем 
информации, составляющей коммерческую тайну; 

ознакомить под расписку работника с установленным работодателем 
режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; 
создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного 
работодателем режима коммерческой тайны. 

Таким образом, исходя из смысла указанных норм права, коммерческая 
тайна представляет собой режим конфиденциальности информации, в 
отношении которой, обладатель такой информации на законном основании, 
ограничил доступ к этой информации, и установил в отношении ее режим 
коммерческой тайны, путем определения перечня информации, составляющей 
коммерческую тайну; проведя учет лиц, получивших доступ к информации и 
урегулировав отношения по использованию информации, составляющей 
коммерческую тайну; нанеся на материальные носители, содержащие 
информацию, составляющую коммерческую тайну, или включив в состав 
реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая 
тайна» с указанием реквизитов обладателя такой информации, а также ознакомив 
под расписки работника с перечнем информации, составляющей коммерческую 
тайну, и с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с 
мерами ответственности за его нарушение, создав работнику необходимые 
условия для соблюдения им установленного работодателем режима 
коммерческой тайны. 

Ноу-хау относится к коммерческой тайне. Коммерческая тайна - это режим 
конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при 
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать 
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 

или получить иную коммерческую выгоду. Таким образом, секрет производства 
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и коммерческая тайна неразрывно связаны между собой, однако их содержание 
не идентично. Можно сказать, что секрет производства - это разновидность 
информации, а коммерческая тайна - это особый режим такой информации, 
позволяющей ее обладателю получать коммерческую выгоду. 

Вместе с тем, как установили суды, истцом в нарушении вышеуказанных 
норм права не были выполнены следующие меры по охране 
конфиденциальности информации, а именно: 
- отсутствует перечень информации, составляющей коммерческую тайну; 
отсутствует расписка об ознакомлении Павлова Е.А. с перечнем информации, 
составляющей коммерческую тайну; 
- отсутствует расписка об ознакомлении Павлова Е.А. с установленным 

работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами 

ответственности за его нарушение; 
-  не произведен учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей 
коммерческую тайну; 
- отсутствует документ, которым установлен объем сведений, 
составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну и порядок ее 
защиты; 
- не был установлен порядок обращения с информацией и контроль за 
соблюдением такого порядка. 

В связи с чем суды пришли к выводу, что обществом «НПЦ магнитной 
гидродинамики» не были созданы необходимые условия для соблюдения режима 
коммерческой тайны в отношении указанного истцом объекта. 

В качестве сведений, составляющих секрет производства, В. Никитин 
выделяет следующие-: 

1. сведения о результатах научных исследований; 
2. техническая и технологическая документация; 
3. результаты опытов и испытаний; 
4. методики; 
5. материалы исследования применяемых технологий и технологических 
процессов; 
6. прогнозируемые оценки рыночной конъюнктуры; 
7. тенденции развития техники и технологий; 
8. сведения о поставщиках и покупателях; 
9. информация об условиях и ценах по договорам, которые заключаются 
или о заключении которых ведутся переговоры. 

Этот перечень не является исчерпывающим, и в перечень таких сведений 
могут входить и иные сведения. 

В качестве конкретных примеров секрета производства можно вспомнить 
процесс создания гидроизолирующего материала «Пенетрон», химического 
состава напитка «Кока-Кола», техническую документацию по блокам подготовки 
газа автоматический БПГА «Исток-1» (по последнему примеру см. 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 января 2017 г. № 
Ф06-15816/2016 по делу № А65-7789/2016).
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Однако не все такие сведения могут быть признаны секретом производства.
Пункт 2 ст. 1465 ГК РФ определяет, что секретом производства не могут быть 
признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость 
ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Секретом производства не может являться информация, в отношении 
которой в соответствии с законом «О коммерческой тайне» не может быть 
установлен режим коммерческой тайны, а именно в отношении сведений:
1. содержащихся в учредительных документах юридического лица, 
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях в соответствующие государственные 
реестры;
2. содержащихся в документах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности;
3. о составе имущества государственного или муниципального унитарного 
предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств 
соответствующих бюджетов;
4. о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 
безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное 
воздействие на обеспечение безопасного функционирования производственных 
объектов, безопасности каждого гражданина и безопасности населения в целом;
5. о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об условиях 
труда, в том числе об охране труда, о показателях производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости, и о наличии свободных 
рабочих мест;
6. о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по иным 
социальным выплатам;
7. о нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности 
за совершение этих нарушений;
8. об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 
государственной или муниципальной собственности;
9. о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах 
и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их 
работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности 
некоммерческой организации;
10. о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 
юридического лица;
11. обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения 
доступа к которым установлена иными федеральными законами.

В высокотехнологичной экономике ноу-хау составляет ключевую часть 
активов компании.
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Правовая охрана секрета производства выражается в том, что секрет 
производства признается законодательством самостоятельным результатом 
интеллектуальной деятельности, в виду чего обладателю секрета производства 
принадлежит исключительное право его использования и распоряжения любым 
не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и 
реализации экономических и организационных решений (см. п. 1 ст. 1466 ГК РФ). 

Ввиду этого, если лицо неправомерным образом получит информацию, 
представляющее собой секрет производства ее обладателя, и это станет причиной 
нарушения исключительного права такого обладателя, последний будет вправе 
защищать свои нарушенные права всеми допустимыми с точки зрения закона 
средствами, добиваясь устранения такого нарушения. 

Однако если лицо добросовестно и независимо от других обладателей 
секрета производства стало обладателем сведений, составляющих содержание 
охраняемого секрета производства, такое лицо приобретает самостоятельное 
исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Такая 
норма позволяет сделать вывод о том, что у секрета производства может быть 
несколько независимых обладателей, если каждый из них правомерно и отдельно 
от других смог в силу опыта, знаний либо исследований достигнуть того 
информационного результата, который представляет собой соответствующий 
секрет производства. 

В то же время, наличие этой нормы позволяет говорить о том, что 
законодатель, в целях развития и стимулирования инноваций и конкуренции (в 
первую очередь, в промышленной сфере деятельности), тем самым позволяет 
различным лицам получить правовую охрану на один и тот же, по сути, секрет 
производства. 

При этом, законодательно определено, что правовая охрана в отношении 
секрета производства (в виде предоставления его обладателю в отношении него 
исключительного права на секрет производства) действует до тех пор, пока 
сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (ст. 
1467 ГК РФ). Как только конфиденциальность сведений, составляющих секрет 
производства, утрачивается, исключительное право на секрет производства 
прекращается у всех правообладателей. При этом если обладатель такого секрета 
производства пожелает прекратить его правовую охрану путем правомерного 
раскрытия конфиденциальной информации, составляющей секрет производства, 
законодательно он не обязан уведомлять иных обладателей такого секрета 
производства о своем решении и наступающих вследствие этого правовых 
последствиях и тем более согласовывать с ними такие свои действия. 

Сведения могут считаться конфиденциальными, если в отношении них 
введен режим коммерческой тайны. 

Соответственно, чтобы обладатель информации мог считать такую 
информацию своим секретом производства, он должен принять все необходимые 
меры, чтобы в отношении такой информации действовал режим 
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коммерческой тайны, который предусмотрен положениями Федерального закона 
от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне«. При отсутствии режима 
коммерческой тайны лицензионный договор на секрет производства может быть 
признан незаключенным (см. Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 18 августа 2017 г. по делу № А40- 137995/2016). 

Как верно отмечает П. Гулидов2, указанный федеральный закон не 
предусматривает определенного способа прекращения режима коммерческой 
тайны в отношении информации конфиденциального характера. Также ни этот 
закон, ни положения ГК РФ не предусматривают исключений для 
восстановления режима правовой охраны секрета производства, если действия по 
разглашению такой информации носили неправомерный характер. Поэтому если 
представить ситуацию, в соответствии с которой в ходе открытого судебного 
разбирательства будет установлено, что разглашение лицом сведений, 
составляющих содержание секрета производства, было незаконным и данное 
лицо будет привлечено к ответственности за разглашение информации, 
составляющей коммерческую тайну, исключительное право на такой секрет 
производства все равно можно считать прекращенным уже по тому основанию, 
что указанные сведения стали известны неопределенному кругу лиц. 

2. 

Помимо такого своеобразного вида распоряжения исключительным правом 
на секрет производства, как совершение действий по раскрытию сведений, 
составляющих его содержание (то есть досрочное прекращение исключительного 
права), обладатели вправе также передать (произвести отчуждение) 
исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне 
(ст. 1467 ГК РФ) или предоставить другой стороне право использования 
(лицензию) соответствующего секрета производства в установленных договором 
пределах (ст. 1468 ГК РФ). 

И если в отношении отчуждения исключительного права следует, главным 
образом, иметь в виду положения п. 2 ст. 1467 ГК РФ, согласно которым при 
отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, 
распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета 
производства до прекращения действия исключительного права на секрет 
производства (то есть чтобы прежний обладатель исключительного права, после 
получения вознаграждения за секрет производства, не обнулил коммерческую 
ценность переданного секрета производства путем разглашения его содержания, 

и тем самым лишил выгоды нового обладателя), то про лицензионный договор 
можно рассуждать более подробно. 

Лицензионный договор на ноу-хау 

Как и в случае с отчуждением исключительного права на секрет 
производства, к отношениям сторон по лицензионному договору также 
применимы ограничения относительно разглашения информации. Так, согласно 

ст. 1469 ГК РФ, лица, получившие соответствующие права по лицензионному 
договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета 
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производства до прекращения действия исключительного права на секрет 
производства. Это объясняется той же необходимостью сохранить коммерческую 
ценность секрета производства в случаях, когда лицензиат перестал быть связан 
условиями такого лицензионного договора. И чтобы у него не было соблазна 
раскрыть сведения, составляющие секрет производства, по истечении срока 
действия договора (и тем самым причинить вред действующим обладателям 
такой информации), полагаем, на этот случай и предусмотрено данное 
законодательное ограничение. 

Если говорить про срок действия лицензионного договора, то ГК РФ не 
устанавливает определенные требования к нему. Лицензионный договор может 
быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. Однако 
если срок в договоре не конкретизирован, то за каждой из сторон законодательно 
закреплено право на односторонний отказ от договора с обязательным условием 
предварительного предупреждения другой стороны об этом в срок не позднее, 
чем за 6 месяцев до даты вступления такого отказа в силу (ст. 1469 ГК РФ). При 
этом, стороны вправе закрепить в договоре иной, более длительный срок такого 
предварительного уведомления. 

Лицензия на использование секрета производства может быть 
предоставлена в том числе и в рамках договора коммерческой концессии (ст. 1027 

ГК РФ, Решение Советского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 
2-2216/2017 2-2216/2017~М-583/2017 М-583/2017 от 18 апреля 2017 г. по делу № 
2-2216/2017, Решение Арбитражного суда Красноярского края от 19 июля 2017 г. 
по делу № А33-350/2017). 

В целом, можно говорить о том, что такой правовой институт, как секрет 
производства, нашел определенное правовое закрепление в действующем 
законодательстве, что позволяет обладателям сведений, составляющих секрет 
производства, в полной мере реализовывать свои правомочия относительно 
такого объекта интеллектуальных прав и защищать такие свои права в судебном 
и внесудебном порядке на основании действующей нормативноправовой базы. 

В соответствии с международным законодательством, желая монопольно 
использовать некоторый способ производства или техническое решение, 
предприятие может выбрать один из двух методов защиты — патент или 
коммерческую тайну. Цель у патента и коммерческой тайны одинаковая — не 
допустить использования инновации конкурентами и получить выгоду от 
монопольного использования. Но методы защиты принципиально отличаются: 
патентование подразумевает раскрытие сведений и дальнейшую 
(предоплаченную авторами) защиту со стороны закона, в том числе право 
запрещать иным лицам использовать такое же решение без согласия держателя 
патента под угрозой судебного преследования. А ноу-хау подразумевает защиту 
при помощи тайны. Сведения никому не раскрываются, но в случае разглашения 
или независимого открытия иным лицом запретить использование такого 
способа (технического решения) уже невозможно. Права на ноу-хау действуют 
до тех пор пока сохраняется конфиденциальность. Иногда для защиты 
монопольных прав на технологию используются оба метода: патентом 
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защищают самые общие технологические параметры (так называемый 
«зонтичный патент»), а остальные тонкости производства хранят в режиме 
коммерческой тайны. 

Часто договор о передаче ноу-хау называют беспатентной лицензией, по 
которой передаются сведения технического, организационного, экономического 
и другого характера, по различным причинам не получившие правовой 
(патентной) охраны на территории действия соглашения. Поскольку на ноу-хау 
не выдается никакого охранного документа, исключительное право на секрет 
производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность 
сведений, составляющих его содержание. Этим ноу-хау существенно отличается 
от объектов патентных прав. С момента утраты конфиденциальности 
исключительное право на секрет производства прекращается у всех 
правообладателей. 

3. 

К данным актам недобросовестной конкуренции следует отнести: 
- дискредитацию хозяйствующего субъекта-конкурента; 
- введение в заблуждение в отношении производимого товара, а также его 
производителя; 
- некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или 
реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими 
хозяйствующими субъектами: основные признаки, подходы к доказыванию; 
- незаконное использование информации, составляющей коммерческую 
тайну: 

основные признаки, подходы к доказыванию. 1. Запрет на дискредитацию 
хозяйствующего субъекта-конкурента установлен в ст. 14.1 Закона о защите 
конкуренции и указывает на недопустимость распространения ложных, 
неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки 
хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, в том 
числе в отношении: 1) качества и потребительских свойств товара, предлагаемого 
к продаже другим хозяйствующим субъектом-конкурентом, назначения такого 
товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, 
ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных 
целей; 2) количества товара, предлагаемого к продаже другим хозяйствующим 
субъектом-конкурентом, наличия такого товара на рынке, возможности его 
приобретения на определенных условиях, фактического размера спроса на такой 
товар; 3) условий, на которых предлагается к продаже товар другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом, в частности цены товара. 

Данный запрет корреспондирует положению подп. 2 п. 3 ст. 10 bis 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности,в соответствии с 
которой недобросовестной конкуренцией признаются ложные утверждения 
при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать
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предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность 
конкурента. 

Для целей выявления данного вида недобросовестной конкуренции 
необходимо доказать следующее: - конкурентные отношения между 
распространителем информации и лицом, в отношении которого информация 
распространяется; - факт распространения информации; - ложность, неточность 
или искаженность информации - способность оказать влияние на конкуренцию, 
т.е. непосредственно предоставить лицу, распространившему информацию, 
преимущества над конкурентами и причинить им вред. Несмотря на то, что 
термин «распространение» может встречаться в разных отраслях 
законодательства, для целей применения ст. 14 Закона о защите конкуренции 
наиболее подходящей является правовая трактовка понятия «распространение 
сведений», изложенная в п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 
г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц». 

В соответствии с данным Постановлением под распространением сведений, 
порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и 
юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, 
трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных 
программах и других средствах массовой информации, распространение в сети 
«Интернет», а также с использованием иных средств телекоммуникационной 
связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, 
заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, 
в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений 
лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если 
лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры 
конфиденциальности с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. В 
ключе изложенного следует иметь в виду, что не всякое распространение не 
соответствующих действительности сведений, дискредитирующих другой 
хозяйствующий субъект, может быть признано актом недобросовестной 
конкуренции. Недобросовестной конкуренцией может быть признано лишь такое 
распространение сведений, которое непосредственно способно оказать влияние 
на конкуренцию. 

Критерии ложности, неточности, искаженности, применительно к 
информации и в контексте применения их к акту недобросовестной конкуренции 
в частности, не имеют законодательного разъяснения, в связи с чем имеют 
свойство категорий оценочных. Между тем, исходя из общего значения слов в 
русском языке, можно предположить, что ложность означает полное 
несоответствие заявленной информации действительности. Искаженность - 

интерпретация хозяйствующим субъектом информации о существующем или 
состоявшемся факте, действии, событии применительно к хозяйствующему 
субъекту-конкуренту, в такой форме, которая приведет к ее неверному, 
негативному восприятию третьими лицами, включая потребителей. Неточность - 
это распространение хозяйствующим субъектом информации о хозяй-ствующем 
субъекте-конкуренте не в полном объеме, что не позволяет 
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всесторонне ее воспринять, получить исчерпывающе верное представление об 
излагаемых факте, действии или событии применительно к данному 
хозяйствующему субъекту. 
2. В качестве недобросовестной конкуренции подлежат запрету действия, 
способные ввести в заблуждение, в том числе в отношении: 1) качества и 
потребительских свойств товара, предлагаемого к продаже, назначения такого 
товара, способов и условий его изготовления или применения, результатов, 
ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для определенных 
целей; 2) количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого товара на 
рынке, возможности его приобретения на определенных условиях, фактического 
размера спроса на такой товар; 3) места производства товара, предлагаемого к 
продаже, изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или 
изготовителя; 4) условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности 
цены такого товара. 

В качестве обособленных следует выделить случаи признания в качестве 
недобросовестной конкуренции действий по указанию недостоверных сведений 
о предлагаемых к поставке товарах в рамках проведения закупок для 
государственных или муниципальных нужд, если такие действия оказали 
существенное влияние на победу такого хозяйствующего субъекта в 
соответствующих торгах. Возможность такой квалификации была 

подтверждена Президиумом ВАС РФ 

3. В качестве недобросовестной конкуренции подлежат запрету действия, 
выраженные в некорректном сравнении хозяйствующим субъектом 
производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или 
реализуемыми другими хозяйствующими субъектами - конкурентами. Законом о 
защите конкуренции не проводится легальное толкование понятия «некорректное 
сравнение». По мнению С.Н. Кондратовской5 , к понятию «некорректное 
сравнение» следует относить любое нетактичное сравнение, а также сравнение, 
противоречащее правилам этики и приличия. Определяющим критерием для 
оценки сравнения с точки зрения тактичности предлагается считать его 
соответствие общепринятым правилам добропорядочности. Так, представляется 
очевидным, что семантика слова сравнение подразумевает такую подачу 
информации, в которой проводится сопоставление двух или более явлений с 
точки зрения их свойств, качеств с возможным указанием их сходных и 
отличительных черт. Применительно к сравнению товаров это может 
осуществляться как путем прямого сопоставления конкретных характеристик, 
свойств, параметров изделий, так и уподобления одного изделия другому либо 
указанием на их различность. Однако одно лишь одновременное упоминание 
товаров двух производителей не придает такому упоминанию характер 
сравнения. Таким образом, некорректность может быть выражена в ложности, 
неточности или искаженности информации о собственных товарах 
правонарушителя в сопоставлении с товарами одного или нескольких

 
5 Кондратовская С.Н. Правовые проблемы пресечения недобросовестной конкуренции на товарных рынках: 
Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 80. 



 

 

хозяйствующих субъектов - конкурентов, в частности, сопоставлении со всеми 
остальными участниками рынка без упоминания конкретного конкурента, в том 
числе способной ввести в заблуждение и (или) в дискредитирующем характере 
такой информации по отношению к конкуренту либо нескольким конкурентам. 

В настоящий момент Закон о защите конкуренции прямо выделяет 
несколько способов некорректного сравнения, сформулированных с учетом 
сложившейся правоприменительной практики. Наиболее значимым, на наш 
взгляд, является запрет на сравнение с другим хозяйствующим субъектом- 

конкурентом и (или) его товаром путем использования слов «лучший», «первый», 
«номер один», «самый», «только», «единственный», иных слов или обозначений, 
создающих впечатление о превосходстве товара и (или) хозяйствующего 
субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, 
имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, 
содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными. 

Одной из предпосылок к закреплению данного правового запрета являлось 
решение ФАС России от 5 мая 2009 г. по делу № 1 14/5-09, которым были 
признаны недобросовестной конкуренцией действия ЗАО «ЛВЗ «ТОПАЗ» на 
рынке алкогольной продукции РФ, связанные с размещением на бутылках водки 
«Зеленая Марка Традиционная рецептура», водки особой «Зеленая Марка 
Ржаная» и водки особой «Зеленая Марка Кедровая» выражения «Водка № 1 в 
России» без указания на критерии (критерий),по которым (которому) 
предполагается заявленное первенство соответствующей водки61 . 

Другой предпосылкой появления данного прямого запрета послужило 
упоминание недобросовестности такой формы сравнения в виде распространения 
рекламы в п. 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О 
некоторых вопросах применении арбитражными судами Федерального закона «О 
рекламе»«. Вместе с тем следует предположить, что к подобного рода 
правонарушениям могут относиться случаи любого сопоставления 
хозяйствующим субъектом собственных товаров либо услуг с товарами либо 
услугами конкурентов с использованием ложных, неточных или искаженных 
слов (выражений), способных ввести в заблуждение. 

Вместе с тем следует предположить, что к подобного рода 
правонарушениям могут относиться случаи любого сопоставления 
хозяйствующим субъектом собственных товаров либо услуг с товарами либо 
услугами конкурентов с использованием ложных, неточных или искаженных 
слов (выражений), способных ввести в заблуждение . 

В качестве некорректного может быть квалифицировано сравнение с другим 
хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в котором 
отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров 
либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены. 

Такое сравнение может не содержать негативную оценку деятельности 
конкурента. Например, решением по делу № 1 14/76-11 от 16 августа 2011 г.

 
6 Постановление АС ВСО от 5 августа 2015 г. по делу № А69-4130/2014 
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ФАС России признала в качестве недобросовестной конкуренции действия ООО 
«Волотъ», выраженные в размещении на инструкциях по применению шовного 
материала «Алъфа-ПГА Alfresa», вводимого в гражданский оборот на 
территории РФ, информации о том, что указанный товар является аналогом 
шовному материалу «Викрил», реализуемому на территории РФ, в том числе 
путем написания наименования данного товара латиницей . 

В качестве недобросовестного может быть квалифицировано сравнение с 
другим хозяйствующим субъектом - конкурентом и (или) его товаром, 
основанное исключительно на незначительных или несопоставимых фактах и 
содержащее негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта - 

конкурента и (или) его товара. Таким образом, следует предположить, что в 
подобных случаях сравнение может быть построено преимущественно на 
указании недостатков товаров или услуг конкурентов по отношению к товарам 
или услугам нарушителя, при этом такое указание может иметь обобщенный 
характер. 
4. К недобросовестной конкуренции в информационной сфере следует 
относить и действия хозяйствующего субъекта, связанные с незаконным 
получением и использованием конфиденциальной информации. Новая редакция 
данного правового запрета, которая изложена в ст. 14.7 Закона о защите 
конкуренции, конкретизирует перечень запрещенных действий, относя к ним: 
1) получение и использование указанной информации, обладателем 
которой является другой хозяйствующий субъект - конкурент, без согласия лица, 
имеющего право ею распоряжаться; 
2) использование или разглашение указанной информации, обладателем 
которой является другой хозяйствующий субъект - конкурент, вследствие 
нарушения условий договора с лицом, имеющим право ею распоряжаться; 
3) использование или разглашение указанной информации, обладателем 
которой является другой хозяйствующий субъект - конкурент и которая получена 
от лица, имеющего или имевшего доступ к указанной информации вследствие 
выполнения служебных обязанностей, если не истек установленный законом или 
договором срок ее неразглашения. 

В разъяснениях ФАС России о применении четвертого антимонопольного 
пакета обращено внимание на то, что под получением информации следует 
понимать возможность ознакомления со сведениями, составляющими 
охраняемую законом тайну хозяйствующего субъекта - конкурента, а под 
использованием - применение указанных сведений с целью получения 
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом 
рассматриваемая информация должна быть получена не от лица, имеющего право 
ей распоряжаться. Им может быть контрагент владельца информации, у которого 
информация оказалась на законном основании, но право передачи информации 
третьим лицам у него отсутствует. Например, лицо в нарушение 
договорныхобязательств по использованию конфиденциальной информации 
передает ее третьему лицу. При этом такая передача должна предоставить 
хозяйствующему субъекту преимущества в 
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предпринимательской деятельности и быть способна причинить убытки его 
конкурентам. Необходимо также отметить, что данная норма к информации, 
составляющей коммерческую тайну, не относит секреты производства (ноу- хау), 
поскольку Закон о защите конкуренции содержит отдельный запрет на действия, 
связанные с незаконным использованием результатов 

интеллектуальной деятельности конкурента (ст. 14.5). 
Такое разделение, на наш взгляд, является обоснованным в виду 

следующего. 
В разъяснениях ВОИС указывается: законодательство многих стран 

различает секреты производства или промышленные секреты и коммерческую 
тайну, относя к первым информацию сугубо технического характера, 
включающую методы производства, химические формулы, чертежи или опасные 
образцы, могущие стать объектом патентных прав, а к объектам коммерческой 
тайны - методы сбыта и распространения, формы контрактов, планы 
деятельности, списки контрагентов, некоторые положения соглашений по ценам, 
рекламную стратегию. 

Однако если речь идет о конфиденциальной информации о контрагентах, 
содержании заключенных с ними договоров (например, о стоимости работ или 
услуг), стадиях исполнения обязательств по ним, такая информация по своей сути 
к секретам производства отнесена быть не может. Следовательно, объединение 
законодателем понятий «ноу-хау», «секреты производства и информации, 
составляющей коммерческую тайну», с точки зрения Новосёловой , 
представляется не совсем верным и в ключе указанных отличий в сущности 
данных понятий, и с позиции юридической техники соответствующих правовых 
норм ГК РФ и Закона о коммерческой тайне, которые данные понятия в той или 
иной степени смешивают. 

4. 

Закон о защите конкуренции в своей новой редакции содержит запрет на 
любые действия хозяйствующего субъекта, способные вызвать смешение с 
деятельностью конкурента 

Вместе с тем Закон о защите конкуренции выделяет в действиях, 
вызывающих смешение, две группы. К первой из них относится использование 
обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком, 
фирменным наименованием, коммерческим обозначением или наименованием 
места происхождения товара хозяйствующего субъекта-конкурента. Ко второй 
группе запретов, Закон о защите конкуренции относит действия по копированию 
и имитации внешнего вида товаров конкурента, элементов дизайна и фирменного 
стиля в целом, которым не была предоставлена правовая охрана в качестве 
товарного знака или промышленного образца. Важным является также уточнение 
указанного Закона о том, что для целей квалификации в качестве 
недобросовестной конкуренции незаконно использованы быть могут 
интеллектуальные права только хозяйствующего субъекта - конкурентакурента, 
элементов дизайна и фирменного стиля в целом,



 

 

которым не была предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака или 
промышленного образца. 

Одной из новелл Закона о защите конкуренции является введение 
расширенного перечня противоправных действий, связанных с незаконным 
использованием средств индивидуализации конкурента и могущих привести к 
смешению. В частности, Закон относит к таким способам размещение 
тождественного средству индивидуализации правообладателя или сходного до 
степени смешения обозначения на товарах, этикетках, упаковках и иным 
способом, а также использование в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах 
адресации. Отдельно следует обратить внимание на то, что Закон о защите 
конкуренции относит к таким действиям незаконное использование подобных 

обозначений в сети «Интернет», включая размещение в доменной имени и при 
других способах адресации, т.е. по сути два разных нарушения. 

В первом случае, в соответствии с имеющейся правоприменительной 
практикой речь может идти о размещении хозяйствующим субъектом на 
принадлежащем ему интернет-сайте предложений к продаже товаров с 
незаконным использованием товарного знака конкурента. Так, в частности, 
подобный пример приведен в п. 10 Обзора по вопросам судебной практики, 
возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об 
административных правонарушениях в указанной сфере, утвержденным 
Президиумом ВС РФ 16 марта 2016 г. 

Во втором случае речь идет о действиях по приобретению прав на доменное 
имя, содержащее тождественное средству индивидуализации конкурента 
обозначение либо сходное с ним до степени смешения, независимо от того, 
размещается ли какая-либо информация на интернет-сайте с указанным 
доменным именем или нет. В настоящий момент правоприменительная практика 
по доменным спорам и применению для их разрешения норм о запрете 
недобросовестной конкуренции обобщена в справке по вопросам, возникающим 
при доменных спорах, утвержденной Постановлением Президиума Суда по 
интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 

2. В качестве недобросовестной конкуренции подлежат рассмотрению 
действия хозяйствующего субъекта по продаже, обмену или иному введению в 
оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты 
интеллектуальной деятельности, за исключением средств индивидуализации, 
принадлежащих хозяйствующему субъекту - конкуренту. Под незаконным 
использованием понимается применение указанных объектов третьими лицами 
без согласия правообладателя, а также при наличии иных обязательных условий, 
подтверждающих такое использование (например, использование все признаков 
изобретения, охраняемого патентом, согласно критериям ст. 1358 ГК РФ). 

Так, ФАС Московского округа (Постановление от 5 сентября 2013 г. по 
делу № А40-131848/12-149-1248) было поддержано ранее принятое решение 
ФАС России, в котором был сделан вывод о том, что действия ответчика по 
приобретению исключительных прав на товарные знаки № 419863, 419864 и 
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«Майонез» являются недобросовестной конкуренцией, так как данные действия 
направлены на заимствование репутации, узнаваемости продукции 
добросовестного конкурента, производителя майонеза «Махеевъ», и как 
следствие на получение преимуществ в предпринимательской деятельности и 
причинение убытков конкуренту в результате перераспределения спроса, 
вызванного оттоком потребителей, введенных в заблуждение сходством 
оформления продукции заявителя и ответчика. 

Аналогичная правовая позиция содержится в решении ФАС России от 23 
мая 2014 г. по делу № 1-14-128/00-08-12, которым недобросовестной 
конкуренцией были признаны действия «Компании Ваказим Пропертиз 
Лимитед», связанные с приобретением и использованием исключительных прав 
на товарные знаки «Stabler» по свидетельствам № 437591 и 4375921 . Подход к 
квалификации в качестве недобросовестной конкуренции действий 
хозяйствующего субъекта, связанных с приобретением и использованием 
исключительных прав на фирменное наименование, является сходным. Так, п. 3 
ст. 1474 ГК РФ указывает на недопустимость использования юридическим лицом 
фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого 
юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные 
юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 
наименование второго юридического лица было включено в единый 
государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование 
первого юридического лица. 

Так, ФАС Московского округа (Постановление от 5 сентября 2013 г. по делу 
№ А40-131848/12-149-1248) было поддержано ранее принятое решение ФАС 
России, в котором был сделан вывод о том, что действия ответчика по 
приобретению исключительных прав на товарные знаки № 419863, 419864 и 
419865 и их использованию в качестве средств индивидуализации майонеза 
«Майонез» являются недобросовестной конкуренцией, так как данные действия 
направлены на заимствование репутации, узнаваемости продукции 
добросовестного конкурента, производителя майонеза «Махеевъ», и как 
следствие на получение преимуществ в предпринимательской деятельности и 
причинение убытков конкуренту в результате перераспределения спроса, 
вызванного оттоком потребителей, введенных в заблуждение сходством 
оформления продукции заявителя и ответчика. Аналогичная правовая позиция 
содержится в решении ФАС России от 23 мая 2014 г. по делу № 1 -14-128/00-08- 

12, которым недобросовестной конкуренцией были признаны действия 
«Компании Ваказим Пропертиз Лимитед», связанные с приобретением и 
использованием исключительных прав на товарные знаки «Stahler» по 
свидетельствам № 437591 и 4375921 . Подход к квалификации в качестве 
недобросовестной конкуренции действий хозяйствующего субъекта, связанных с 
приобретением и использованием исключительных прав на фирменное 
наименование, является сходным. Так, п. 3 ст. 1474 ГК РФ указывает на 
недопустимость использования юридическим лицом фирменного 
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юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные 
юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 
наименование второго юридического лица было включено в единый 
государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование 
первого юридического лица 

В этой связи, частыми в правоприменительной практике являются случаи 
последовательного обращения хозяйствующих субъектов в антимонопольный 
орган, а после принятия антимонопольным органом обвинительного решения - в 
арбитражный суд с иском о возмещении убытков. Например, по заявлению 
кондитерской фабрики «Красный Октябрь» Комиссия ФАС России по 
результатам рассмотрения дела признала актом недобросовестной конкуренции 
действия кондитерской фабрики «Славянка» по введению в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации шоколада «Алина» в упаковке, сходной 
до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 184515, который 
содержит общеизвестное обозначение упаковки шоколада «Аленка»2 . 
Кондитерской фабрикой «Красный Октябрь» после завершения рассмотрения 
дела антимонопольным органом было подано исковое заявление в 
Арбитражный суд Белгородской области, в том числе о взыскании более 1 
Пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О 
некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными 
судами антимонопольного законодательства». 2 

http://www.fas.gov.ru/solutions/solutions_21979.html. 428 Глава 12. Правовая 
защита от недобросовестной конкуренции 300 млн руб. компенсации за 
незаконное использование принадлежащего ей товарного знака. Рассматривая 
данный спор в порядке надзора, Президиум ВАС РФ в том числе сослался на 
наличие вступившего в силу решения ФАС России как доказательства, 
подтверждающего факт совершенного правонарушения1 . Следует также 
упомянуть спор о взыскании убытков, возникших вследствие недобросовестной 
конкуренции, по иску ООО «АнвиЛаб» к ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»2 . 
Суды удовлетворили требования ООО «АнвиЛаб» о взыскании упущенной 
выгоды в размере более 1,6 млрд руб. и учитывали вступившее в силу решение 
ФАС России о недобросовестной конкуренции ответчика, связанной с 
приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки 
«АнтиГРИППИН»3 . Удовлетворяя исковые требования, суд отметил, что 
причинно-следственная связь между поведением ответчика и убытками истца 
является прямой и заключается в том, что под воздействием акта 
недобросовестной конкуренции, совершенного ответчиком, истец прекратил 
продажу препаратов «Антигриппин-АНВИ» и «Антигриппин-максимум» 
несмотря на устойчивые хозяйственные связи с потенциальными покупателями. 

Причем истец не мог продолжать продавать эти препараты, пока поведение 
ответчика не было квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции и 
злоупотребление правом в административном и судебном порядке 
соответственно. При этом причинно-следственный ряд не нарушается 
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правомерным поведением истца, соблюдающего запрет на использование чужих 
интеллектуальных прав без разрешения правообладателя. 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие, признаки, условия признания сведений секретами 
производства. 
2. 2. Что собой представляет правовая охрана секрета производства (ноу- 

хау). 
3. 3. Охарактеризуйте порядок распоряжения правами на секрет 
производства.
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Лекция 7.

ПРАВА НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА

И ПРОИЗВОДИМОЙ ИМИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ.

1. Фирменные наименования
2. Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания)
3. Порядок регистрации товарного знака
4. Наименование места происхождения товарного знака
5. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование 
места происхождения товара

1. 

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в 
гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое 
определяется в его учредительных документах и включается в единый 
государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации 
юридического лица.

Законодательство РФ не дает понятие фирменного наименования, а 
определяет требования к содержанию фирменного наименования.

Фирменное наименование можно определить как имя или обозначение, 
позволяющее идентифицировать юридическое лицо.

Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня 
государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент 
исключения фирменного наименования из единого государственного реестра 
юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением 
его фирменного наименования.

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание 
на его организационно-правовую форму и собственно наименование 
юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих 
род деятельности. Таким образом, фирменное наименование можно разделить на 
две части: обязательную (указание на организационно-правовую форму) и 
произвольную (собственно отличительное наименование).

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное 
фирменное наименование на русском языке.

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться:
- полные или сокращенные официальные наименования Российской 
Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких 
наименований;
- полные или сокращенные официальные наименования федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- полные или сокращенные наименования международных и 
межправительственных организаций;
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- полные и сокращенные наименования общественных объединений;
- обозначения, противоречащие общественным интересам, а также
принципам гуманности и морали.

Фирменное наименование государственного унитарного предприятия 
может содержать указание на принадлежность такого предприятия 
соответственно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации.

Включение в фирменное наименование акционерного общества 
официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных 
от этого наименования, допускается по разрешению Правительства Российской 
Федерации, если более 75 % акций акционерного общества принадлежит 
Российской Федерации. Такое разрешение выдается без указания срока его 
действия и может быть отозвано в случае отпадения обстоятельств, в силу 
которых оно было выдано. Порядок выдачи и отзыва разрешений 
устанавливается законом.

При формулировании фирменного наименования отдельных юридических 
лиц следует учитывать и другие ограничения. Например, использовать в своем 
фирменном наименовании слово «банк» и производные от него слова и 
словосочетания имеют право только те организации, которые обладают правом 
на осуществление банковской деятельности (Закон о банках и банковской 
деятельности). Аналогичное положение содержится в Законе о товарных биржах 
и биржевой торговли в отношении наименований «биржа», «товарная биржа» и 
т.д.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования 
своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым 
не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное 
наименование), в том числе путем указания на вывесках, бланках, в счетах и иной 
документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том 
числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права 
использования фирменного наименования) не допускается.

Не допускается использование юридическим лицом фирменного 
наименования, тождественного фирменному наименованию другого 
юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные 
юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и, фирменное 
наименование второго юридического лица было включено в единый 
государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование 
первого юридического лица. Юридическое лицо, нарушившее указанное 
положение обязано по требованию правообладателя прекратить использование 
такого фирменного наименования и возместить причиненные убытки.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут 
использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему
коммерческого обозначения.

Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, 
охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть 
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использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке 
обслуживания. 

Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак 
обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака 
обслуживания. 

2. 

Российское законодательство о товарных знаках сформировалось уже в 19 
веке. Первый закон «О товарных клеймах» был принят в 1830 году, который 
рассматривал подделку чужого товарного клейма как уголовное преступление. В 
1896 г. был издан закон «О товарных знаках», в котором предусматривалась 
обязательность употребления товарных знаков: 
- для изделий из золота и серебра; 
- для мер и весов; 
- для стеклянной посуды; 
- для ремесленных изделий. 

В настоящее время отношения в области индивидуализации товаров, работ, 
услуг регулируются главой 76 части 4 ГК РФ. Товарный знак и знак 
обслуживания - это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, 
выполняемых работ и оказываемых услуг юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Для удобства термин «товарные знаки» используется и в 
отношении знаков обслуживания. 

Главная функция товарного знака - отличительная. При этом товарный знак 
помогает отличать не любые, а лишь однородные товары различных 
производителей. Еще одной функцией товарного знака является рекламная. 

Правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основании его 
государственной регистрации. На зарегистрированный товарный знак выдается 
свидетельство, удостоверяющее приоритет товарного знака и исключительное 
право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные, световые, звуковые, обонятельные обозначения или 
их комбинации. 

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих 
только из элементов: 
- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 
определенного вида; 
- являющихся общепринятыми символами и терминами; 
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, 
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 
производства или сбыта; 
- представляющих собой форму товаров, которая определяется 
исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. 

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как 
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неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего 
положения. 

В соответствии с международным договором Российской Федерации не 
допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков 
обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой: 
- государственные гербы, флаги и другие государственные символы и 
знаки; 
- сокращенные или полные наименования международных и 
межправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; 
- официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, 
награды и другие знаки отличия; 
- обозначения, сходные до степени смешения с элементами, указанными в 
трех первых пунктах; 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 
представляющих собой или содержащих элементы: 
- являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение 
потребителя относительно товара либо его изготовителя; 
- противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и 
морали. 

Также не допускается регистрация в качестве товарных знаков и 
обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными 
наименованиями и изображениями особо ценных объектов всемирного 
культурного или природного наследия без согласия собственников или лиц, 
уполномоченных собственниками. 

Данные и иные ограничения предусмотрены в статье 1483 ГК РФ. 
Правообладателю принадлежит исключительное право использования 

товарного знака не противоречащими закону способами, например, путем 
размещения товарного знака на самих товарах или на их этикетках и упаковках. 

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на 
товарный знак по договору об отчуждении исключительного права на товарный 
знак либо по лицензионному договору о предоставлении права использования на 
товарный знак. При этом лицензиат (сторона, которой предоставляется право) 
обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им 
товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к 
качеству, устанавливаемым лицензиаром. 

Никто не может использовать охраняемый в РФ товарный знак без 
разрешения правообладателя. 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на 
товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с 
товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в 
окружности ® либо словесного обозначения «товарный знак» или 
«зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое 
обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской 
Федерации. 

Товарные знаки могут быть индивидуальными и коллективными. 
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Индивидуальный товарный знак регистрируется на имя одного гражданина-

предпринимателя или юридического лица. 
Общеизвестный товарный знак - это товарный знак или обозначение, 

которые в результате интенсивного использования стали широко известными в 
Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении 
товаров заявителя (смотреть подробнее статьи 1508-1509 ГК РФ). 

Коллективный товарный знак - это товарный знак, который в соответствии 
с международным договором Российской Федерации может быть 
зарегистрирован в отношении объединения лиц, производящих и (или) 

реализующих товары, обладающих едиными качественными или иными общими 
характеристиками. Коллективный товарный знак используется для маркировки 
товаров, разрабатываемых, изготавливаемых несколькими предприятиями 
экономически связанными между собой, объединившимися для совместного 
использования этого знака. Лица, входящие в состав объединения, являются 
равноправными партнерами в отношении использования коллективного 
товарного знака (смотреть подробнее статьи 1510-1511 ГК РФ). 

3. 

Регистрация товарного знака осуществляется путем подачи заявки в 
Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам. 

Заявка на товарный знак должна относиться к одному товарному знаку. 
Заявка на товарный знак должна содержать: 

- заявление с указанием заявителя, его места жительства или места 
нахождения; 
- заявляемое обозначение; 
- перечень товаров, в отношении которых испрашивается государственная 
регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам 
Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; 
- описание заявляемого обозначения. 

Заявка на товарный знак подписывается заявителем, а в случае подачи 
заявки через патентного поверенного или иного представителя - заявителем или 
его представителем, подающим заявку. 

К заявке на товарный знак должны быть приложены: 
- документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в 
установленном размере; 
- устав коллективного товарного знака, если заявка подается на 
коллективный знак. 

Заявка подается на русском языке. 
После подачи заявки на товарный знак любое лицо вправе ознакомиться с 

документами заявки. 
Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в 

уполномоченный орган. Кроме того, заявитель вправе воспользоваться 
принципом конвенционного или выставочного приоритета. Приоритет товарного 
знака может устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве-
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участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности 
(конвенционный приоритет), если подача заявки в Роспатент осуществлена в 
течение 6 месяцев с указанной даты. 

Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах, может 
устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке 
(выставочный приоритет), если заявка подана в Роспатент в течение 6 месяцев 
со дня начала открытого показа. 

В случае если разными заявителями одновременно поданы заявки на 
тождественные товарные знаки в отношении совпадающих перечней товаров, то 
они должны своим соглашением определить, в отношении кого из них будет 
произведена регистрация. В противном случае, по истечении 6 месяцев заявки 
считаются отозванными. 

При регистрации товарного знака важно определить виды и класс товаров, 
на которые будет распространять свое действие товарный знак. Классификация 
товарных знаков и знаков обслуживания содержится в Ниццком соглашении 1973 
г. Различают 42 класса, из них 34 относится к товарам и 8 - к услугам. Например, 
для того, чтобы зарегистрировать товарный знак на видеотовары и услуги, 
необходимо обратиться к 9 и 41 классам. 9-й класс включает в себя указание на 
такие товары как видеокамеры, видеокассеты, компакт-диски, устройства для 
видеозаписи и др. Регистрация товарного знака на одни товары и услуги не 
препятствует зарегистрировать другим лицам товарный знак на другие товары и 
услуги. В этом проявляется ограниченный характер исключительных прав на 
товарный знак. На практике это имеет принципиальное значение, поскольку 
использование товарного знака применительно к одной категории изделий не 
препятствует его применению к другой категории. 

В отношении заявки в течение 1 месяца со дня подачи проводится 
формальная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения. На этапе 
формальной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки 
и их соответствие установленным требованиям. В дальнейшем, в процессе 
экспертизы заявленного обозначения определяется возможность признания 
обозначения товарным знаком и сходство с другими, уже зарегистрированными 
знаками. 

По результатам экспертизы заявленного обозначения уполномоченный 
орган принимает решение о государственной регистрации товарного знака или 
об отказе в его регистрации. На основании решения о государственной 
регистрации товарного знака уполномоченный орган в течение месяца со дня 
получения документа об уплате пошлины осуществляет регистрацию товарного 
знака в Реестре товарных знаков. По истечении еще одного месяца с момента 
регистрации товарного знака выдается свидетельство на товарный знак. 

Заявка может быть отозвана заявителем на любой стадии ее рассмотрения, 
но не позднее даты государственной регистрации товарного знака. 

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет со дня 
подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Срок действия 
данного права может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя, 
поданному в течение последнего года действия этого права. Продление 
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указанного срока возможно неограниченное число раз (ст. 1491 ГК). 

4. 

Наименование места происхождения товара - это обозначение, 
представляющее собой либо содержащее наименование страны, городского или 
сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также 
обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в 
результате его использования в отношении товара, особые свойства которого 
исключительно или главным образом определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 
Например, «русский квас», «хохломская роспись», «шведская сталь». 

Наименования мест происхождения товаров отличаются меньшим 
разнообразием. Выражен данный объект промышленной собственности может 
быть только в словесной форме. 

Наименование географического объекта может быть современным 
(петербургский) или историческим (ленинградский), официальным (санкт- 

петербургский) или неофициальным (питерский), полным или сокращенным. 
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, 

хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического 
объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как 
обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. 
Так, например, потеряли способность указывать на «географическую 
первоначальность» широко известные в прошлом наименования: «английская 
пластырь», «полтавская колбаса», «берлинская лазурь» и др. 

Наименования мест, происхождения товаров по своей правовой природе 
имеют много общего с товарными знаками, однако следует учитывать 
следующие различия. 
1. Товарный знак представляет собой характерное обозначение, а 
наименование места происхождения товара - это указание названия 
географической местности. 
2. Использование наименования места происхождения товара может 
осуществляться только в отношении товаров, производимых в данной местности, 
а в отношении производства товаров, маркируемых соответствующим товарным 
знаком таких требований нет. 
3. Товары, в отношении которых используется наименование места 
происхождения товара, должны обладать определенными качествами, 
характерными свойствами (например, особые свойства минеральной воды). 
4. Между свойствами товаров и условиями их производства в данной 
местности существует определенная взаимосвязь, которая может выражаться в 
природных условиях или особенностях людского фактора; в отношении 
товарных знаков такой взаимосвязи нет. 
5. Права на наименование места происхождения товара не могут 
передаваться по договору в отличие от прав на товарные знаки. 
6. Регистрация наименования места происхождения существует бессрочно, а 
в отношении товарных знаков ограничена определенным сроком. 
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Особенностью правового режима наименований мест происхождения 
товаров является то, что права на них могут принадлежать одновременно 
нескольким заявителям, каждый из которых выпускает товар, обладающий 
соответствующими свойствами, в данной местности. Правовая охрана 
наименования места происхождения товара возникает на основании его 
регистрации в Роспатенте или в силу международных договоров Российской 
Федерации. 

В том случае, если наименование места происхождения товара еще не 
зарегистрировано, подается заявка на регистрацию и предоставление права 
пользования на наименование места происхождения товара. Если наименование 
уже зарегистрировано, то подается заявка на предоставление права пользования 
уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара. 

Заявка на наименование места происхождения товара должна содержать: 
1. заявление о государственной регистрации; 
2. заявляемое обозначение; 
3. указание товара, в отношении которого испрашивается государственная 
регистрация наименования места происхождения товара; 
4. указание места происхождения (производства) товара (границ 
географического объекта), природные условия и (или) людские факторы 
которого исключительно или главным образом определяют или могут определять 
особые свойства товара; 
5. описание особых свойств товара. 

Если географический объект находится на территории РФ, к заявке 
прилагается заключение компетентного органа о том, что в границах указанного 
географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого 
определяются характерными для данного географического объекта природными 
условиями и (или) людскими факторами. 

Если географический объект находится за пределами РФ, к заявке 
прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное 
наименование в стране происхождения товара. 

К заявке также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за 
подачу заявки в установленном размере. 

Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу 
заявленного обозначения. 

Формальная экспертиза проводится в течение 2 месяцев со дня подачи 
заявки. В ходе ее проведения проверяется наличие необходимых документов 
заявки, а также их соответствие установленным требованиям. 

В случае положительного результата формальной экспертизы проводится 
экспертиза в отношении заявленного обозначения, в ходе которой проверяется 
обоснованность указания места происхождения (производства) товара на 
территории РФ. 

На основании решения, принятого по результатам экспертизы заявленного 
обозначения осуществляется государственная регистрация наименования места 
происхождения товара в Г осударственном реестре наименований. 

По результатам экспертизы выдается свидетельство. Наименование места 
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происхождения регистрируется на неопределенный срок (бессрочно). 
Свидетельство на право его использования действует в течение 10 лет и может 
продлеваться неограниченное количество раз на 10-летний срок при условии 
представления правообладателем заключения компетентного органа, в котором 
подтверждается, что правообладатель производит в границах соответствующего 
географического объекта товар, обладающий необходимыми свойствами. 

Правообладатель может информировать пользователей о 
зарегистрированном наименовании места происхождения товара путем 
предупредительной маркировки, которая включает в себя слова 
«зарегистрированное наименование места происхождения товара» или 
«зарегистрированное НМПТ». 

Владелец свидетельства не может передавать права на использование 
наименования другим лицам. Каждый, кто желает использовать такое 
наименование, должен самостоятельно подать заявку в Роспатент. 

5. 

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены 
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются 
контрафактными. 

Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за 
счет нарушителя контрафактные товары и упаковки товаров. 

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при 
выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или 
сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми 
сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с 
документации, рекламы, вывесок. 

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты компенсации: 
- в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя их характера нарушения; 
- в размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный 
знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использование товарного знака. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительного 
права на наименование места происхождения товара аналогична ответственности 
за нарушение прав на товарный знак (ст.1537 ГК РФ). 

Кроме гражданско-правовой ответственности, законодательством 
предусмотрена административная и уголовная ответственность за незаконное 
использование товарного знака и наименования мест происхождения товаров. 

Так, в соответствии со ст. 14.10 КоАП РФ, незаконное использование чужого 
товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения 
товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, влечет 
административную ответственность. 

Различие между административной и уголовной ответственность состоит, 
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прежде всего, в последствиях. Если указанные деяния причинили крупный ущерб 
или совершены неоднократно, то наступает уголовная ответственность в 
соответствии со ст. 180 Уголовного кодекса РФ. 

Контрольные вопросы: 
1. Возникновение исключительного права на фирменное наименование 
2. Регистрация товарных знаков 
3. Ответственность за незаконное использование товарного знака и 
наименования мест происхождения товаров.



 

 

Лекция 8. 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

1. Понятие и способы защиты интеллектуальных прав 

2. Отдельные способы защиты интеллектуальных прав 

3. Защита исключительных прав 

4. Обеспечительные меры в случае нарушения исключительных прав 

5. Особенности защиты прав лицензиаром 

6. Формы защиты интеллектуальных прав 

1. 

Защита интеллектуальных прав осуществляется средствами гражданского, 
уголовного, административного права. 

Например, в случае, когда нарушение исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации признано в 
установленном порядке недобросовестной конкуренцией, защита может 
осуществляться помимо способов, предусмотренных ГК РФ, также и способами, 
предусмотренными Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». Полномочиями по квалификации определенных действий 
как недобросовестной конкуренции наделены Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС), а также суд. 

Наиболее эффективной, многообразной и практически значимой для 
восстановления нарушенных прав является система гражданско-правовых мер 
защиты интеллектуальных прав. Субъектами права на защиту являются авторы и 
иные правообладатели. Помимо правообладателя требовать защиты 
исключительного права может лицо, получившее права на основании 
исключительной лицензии (лицензиат), если его права затронуты в результате 
нарушением третьими лицами права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации. Требования о применении мер 
защиты могут заявлять в суд как сами правообладатели, так и организации по 
управлению правами (от имени правообладателей или от своего имени). 
Аккредитованные организации также вправе заявлять в суде требования для 
защиты переданных им в управление прав от имени неопределенного круга 
правообладателей. Особенности защиты прав организациями, осуществляющими 
коллективное управление авторскими и смежными правами, урегулированы ст. 
1242-1243 ГК РФ. Указанная организация, независимо от того, выступает ли она 
от имени правообладателей или от своего имени, действует не в защиту своих 
прав, а прав лиц, передавших ей право на управление соответствующими правами 
на коллективной основе . 

Под способами защиты интеллектуальных прав понимают 
предусмотренные законом меры принудительного характера, с помощью 
которых производится признание либо восстановление права и пресечение 
действий, нарушающих право. Способы защиты интеллектуальных прав 
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определяются в ГК РФ с учетом специфики этих прав - абсолютного характера, 
нематериальной природы объектов, сочетания имущественных и личных 
неимущественных прав. В случае нарушения интеллектуальных прав могут 
применяться общие способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 
ГК РФ, если только применение определенных способов не противоречит 
природе интеллектуальных прав. Возможность применения некоторых общих 
способов защиты для защиты интеллектуальных прав прямо предусмотрена 
специальными нормами. Так, в для зашиты личных неимущественных прав 
автора могут применяться, в частности, такие способы, как признание права, 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресечение 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (ст. 1252 ГК 
РФ). 

Помимо общих способов защиты, при нарушении интеллектуальных прав 
могут применяться специальные способы защиты, например, взыскание 
компенсации (ст. 1252 ГК РФ) при нарушении исключительного права на 
различные объекты интеллектуальных прав. 

Способы защиты интеллектуальных прав включают в себя: 1) способы 
(меры) защиты, в рамках которых реализуются меры ответственности. 
Применение мер ответственности влечет для нарушителя дополнительные 
имущественные санкции. К таким способам доктрина и судебная практика 
относят взыскание убытков, возмещение морального вреда, взыскание 
компенсации. Такая мера ответственности, как возмещение морального вреда 
применяется только для защиты личных неимущественных прав. 

К мерам ответственности можно также отнести принудительную 
ликвидацию юридического лица и прекращение деятельности индивидуального 
предпринимателя в связи с нарушением исключительных прав, поскольку такая 
мера применяется при наличии вины нарушителя; 2) способы (меры) защиты, не 
являющиеся мерами ответственности (не влекут дополнительных санкций для 
нарушителя). 

К таковым можно отнести требования: - о прекращении нарушения 
интеллектуальных прав; - о публикации решения суда о допущенном нарушении; 
- о пресечении действий, нарушающих право на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу 
нарушения такого права; - об изъятии и уничтожении контрафактных носителей 
и уничтожении оборудования, главным образом используемого для нарушения 
исключительных прав. 

Условиями применения всех мер защиты является противоправное 
поведение лица. По общему правилу, меры ответственности применяются при 
наличии вины правонарушителя. Исключения из общего правила о применении 
ответственности за нарушение интеллектуальных прав предусмотрены абз. 3 п. 3 
ст. 1250 ГК РФ: взыскание убытков и компенсации за нарушение 
исключительных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им 
предпринимательской деятельности, возможно и при отсутствии вины. 
Освобождение от ответственности в этих случаях возможно только при наличии 
форс-мажорных обстоятельств. К мерам ответственности за 
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нарушение исключительных прав отнесены взыскание компенсации и 
возмещение убытков (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ), к мерам ответственности за 
нарушение личных неимущественных прав автора - компенсация морального 
вреда (о мерах ответственности за нарушение интеллектуальных прав см. гл. 14 
настоящего учебника). Меры защиты, не являющиеся мерами ответственности, 
применяются независимо от наличия или отсутствия вины нарушителя; 
субъективный момент в этом случае не учитывается. Различия в природе 
исключительных, личных неимущественных и иных интеллектуальных прав 
определяют необходимость дифференциации средств защиты с учетом характера 
охраняемого интереса. 

Защита личных неимущественных прав автора и приравненных к нему лиц 
(исполнителя, создателя фонограммы и т.п.) осуществляется с использованием 
следующих общих способов защиты: - признание права; - восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права; - компенсация морального 
вреда; - пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; - признание недействительным не соответствующего закону 
ненормативного акта государственного органа. 

К специальным способам охраны личных неимущественных прав 
относятся: - публикация суда о допущенном нарушении; - право изготовителя 
фонограммы, издателя энциклопедий, словарей, лица, организовавшего создание 
сложного объекта, публикатора и т.д. требовать указания своего имени или 
наименования. Автор, наряду со средствами защиты личных неимущественных 
прав, связанных с созданным им результатом творческого труда (права авторства 
и др.), может также использовать такие предоставленные законом всем 
гражданам средства защиты собственной чести и достоинства, как опровержение 
порочащих его честь и достоинство как автора сведений и др. В случае 
нарушения личных неимущественных прав в силу характера защищаемого 
интереса не могут быть взысканы убытки как мера имущественной 
ответственности. 

Исключительные права могут быть защищены с использованием 
следующих общих способов защиты: - признание права; - пресечение действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; - возмещение 
убытков. К специальным способам защиты исключительных прав относятся: - 

публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием 
действительного правообладателя; - изъятие и уничтожение материального 
носителя, в котором незаконно выражен результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации (контрафактный материальный 
носитель). 

Контрафактным материальным носителем является предмет материального 
мира, в котором выражен результат интеллектуальной деятельности или 
использовано средство индивидуализации (в том числе экземпляры 
произведения), изготовление, распространение или иное использование, а также 
импорт, перевозка или хранение которых приводят к нарушению 
исключительного права на указанный результат или средство; - изъятие и 
уничтожение оборудования и иных средств, главным образом 
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используемых или предназначенных для совершения нарушения 
исключительных прав; - ликвидация юридического лица и прекращение 
деятельности индивидуального предпринимателя; - взыскание компенсации. 

В случае нарушения исключительного права не может быть применен такой 
способ защиты, как возмещение морального вреда, поскольку все случаи 
возмещения морального вреда, не связанные с нарушением личных 
неимущественных прав гражданина или иных нематериальных благ, ему 
принадлежащих, должны быть непосредственно предусмотрены в законе (см. ст. 
151 ГК РФ). 

В силу особой природы интеллектуальных прав неприменимы вещно-

правовые способы защиты (иск о защите владения (виндикационный) и иск об 
устранении помех владению (негаторный)). Содержащийся в ГК РФ перечень 
способов защиты не является исчерпывающим, поэтому могут применяться и 
иные способы, не противоречащие закону и учитывающие характер допущенного 
нарушения. Так, в случае нарушения личных неимущественных прав автора при 
размещении информации в сети «Интернет», автор вправе требовать удаления 
соответствующей информации, а также опровержения размещенной с 
нарушениями информации способом, обеспечивающим доведение опровержения 
до пользователей сети «Интернет» 

Данные меры защиты могут рассматриваться и как способы восстановления 
положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. В целях 
предотвращения использования незаконного контента по требованиям 
правообладателя на лицо, предоставляющее возможность его размещения, может 
возлагаться обязанность установить технические средства, предотвращающие 
или позволяющие отслеживать такое использование. Защита нематериальных 
прав допускается лишь в тех случаях и тех пределах, в каких применение 
общегражданских способов защиты будет оправдано существом нарушенного 
нематериального права и характером последствий нарушения (п. 2 ст. 150 ГК 
РФ). 

Несмотря на то, что перечень способов защиты личных неимущественных 
прав не является исчерпывающим, в силу их характера не все способы защиты 
могут быть применены. Так, например, взыскание компенсации, 
предусмотренной п. 3 ст. 1252 ГК РФ, не применяется в случае нарушения 
личных неимущественных прав1 . В отношении некоторых нарушений 
интеллектуальных прав закон указывает конкретный способ защиты права. 

Например, при искажении имени автора при опубликовании произведения 
автор вправе требовать только устранения нарушения. По общему правилу 
правообладатель в случае нарушения исключительного права может обратиться 
с одним или с несколькими требованиями одновременно, в частности, о 
прекращении нарушения, о возмещении убытков и опубликовании решения суда 
о допущенном нарушении. Если по нарушение допущено и в отношении личных 
неимущественных прав, и в отношении исключительного права, могут быть 
одновременно применены способы защиты и тех и других. 
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В ряде случаев закон исключает сочетание различных мер защиты (когда 
речь идет о различных мерах ответственности). Так, невозможно одновременное 
применение таких способов защиты, как требование об уплате компенсации и 
требование о возмещении убытков - правообладатель может воспользоваться 
лишь одним из них. 

Автор или иной право обладатель может защищать права и гражданско-

правовыми средствами. Он, в частности, вправе требовать по своему выбору от 
нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со 
ст. 1301 ГК РФ. 

В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или 
иной право обладатель наряду с использованием других применимых способов 
защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (ст. 1250, 1252 и 1253), 
вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от 
нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 
- в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей, определяемом по усмотрению 
суда исходя из характера нарушения; 
-  в двукратном размере стоимости 
контрафактных экземпляров произведения; 
- в двукратном размере стоимости права использования произведения, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использование произведения тем способом, который 
использовал нарушитель. 

Большое внимание уделяется обеспечению иска по делам о нарушении 
авторских прав. 

Так, суд может запретить ответчику или лицу, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем 
авторских прав, совершать определенные действия (изготовление, 
воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт либо иное предусмотренное 
законом использование, а также транспортировку, хранение или владение) в 
целях введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в отношении 
которых предполагается, что они являются контрафактными. 

Суд также может принять соразмерные объему и характеру правонарушения 
обеспечительные меры, направленные на пресечение неправомерного
 использования произведений в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в частности на ограничение 
доступа к материалам, содержащим незаконно используемые произведения. 
Порядок ограничения доступа к таким материалам устанавливается 
законодательством РФ об информации. 

Суд также может наложить арест на все экземпляры произведения, в 
отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также 
на материалы и оборудование, используемые или предназначенные для их 
изготовления или воспроизведения. 

При наличии достаточных данных о нарушении авторских прав органы 
дознания или следствия обязаны принять меры для розыска и наложения ареста



 

 

на экземпляры произведения, в отношении которых предполагается, что они 
являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, используемые 
или предназначенные для воспроизведения указанных экземпляров 
произведения, включая в необходимых случаях меры по их изъятию и передаче 
на ответственное хранение» 

2. 

Признание интеллектуальных прав Требование о признании права в 
качестве способа защиты применяется в случае, когда право оспаривается либо 
отрицается другим лицом, что нарушает интересы правообладателя. Данный 
способ может использоваться как при нарушении имущественных, так и личных 
неимущественных прав. Признание права может быть реализовано лишь с 
использованием юрисдикционных форм защиты. Например, в случае, когда 
неуполномоченное лиц указало себя в качестве автора технического решения, на 
которое выдан патент, автор имеет право оспорить выданный патент, 
потребовать его аннулирования и выдачи автору нового патента. Спор о 
признании недействительным патента и установлении патентообладателя 
рассматривается Судом по интеллектуальным правам; предварительный 
административный порядок для такого спора не предусмотрен. 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права 
Цель восстановления положения, существовавшего до нарушения права, часто 
достигается путем использования иных способов защиты: например, для 
восстановления имущественного положения правообладателя могут быть 
взысканы убытки либо компенсация. В некоторых случаях такой способ 
применяется и самостоятельно. Так, в случае незаконного нанесения товарных 
знаков на товар правообладатель может требовать их удаления за счет 
нарушителя. Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения Данный способ защиты применяется в отношении любого лица, 
допускающего нарушение интеллектуальных прав либо совершающего действия, 
создающие угрозу их нарушения, и может комбинироваться с другими с другими 
способами защиты права. Результатом удовлетворения такого требования 
является пресечение действий нарушителя. Например, в случае установления 
факта реализации контрафактных экземпляров произведения правообладатель 
может потребовать прекратить их дальнейшее распространение. В качестве такой 
меры защиты могут применяться требования о запрете ответчику осуществлять 
ввоз, предложение к продаже, продажу или иное введение в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации, а также перевозку или хранение с этой 
целью товара, указанного в конкретной декларации на товары, на которых 
незаконно размещены товарные знаки истца. Требование о пресечении действий, 
нарушающих право, может быть удовлетворено, если противоправное поведение 
конкретного лица является длящимся или не завершено. Так, не может быть 
удовлетворено требование о запрете предложения к продаже или о запрете 
продажи контрафактного товара, если принадлежащий ответчику товар уже 
продан. 
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Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, 
применяется в связи с конкретными нарушениями, поэтому абстрактное 
требование об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время 
использовать результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации не может быть применено. 

Признание недействительным не соответствующего закону 
ненормативного акта, решения или действия (бездействия) 
государственного органа. Гражданин или юридическое лицо, права которых 
нарушены изданием ненормативного акта государственного органа, принятым 
им решением либо действием (бездействием), могут обжаловать его в суд. Суд 
проверяет соответствие обжалуемых актов, решений, действий на соответствие 
их закону. Учитывая, что предоставление правовой охраны многим результатам 
интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации предоставляется 
на основании индивидуальных актов (решений) государственного органа, 
данный способ активно используется преимущественно для защиты 
исключительных прав. Споры об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти 
по интеллектуальной собственности (Роспатента), федерального органа 
исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц 
(Минсельхоза России), а также органов, уполномоченных Правительством РФ 
рассматривать заявки на выдачу патента на секретное изобретение, по вопросам 
предоставления правовой охраны указанным объектам рассматриваются Судом 
по интеллектуальным правам. 

Суд по интеллектуальным правам также рассматривает споры об 
оспаривании решений федерального антимонопольного органа о при знании 
недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением 
исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, 
товаров, работ, услуг и предприятий. Подведомственность и подсудность споров 
о признании недействительными ненормативных актов, касающихся охраны 
объектов авторских и смежных прав, определяются на основании общих правил, 
с учетом субъектного состава и характера нарушенного интереса. Публикация 
решения суда о допущенном нарушении Требование о публикации решения суда 
о допущенном нарушении может быть использовано как способ защиты и личных 
неимущественных прав, и исключительного права. Такое требование обращается 
к нарушителю. Под судебным решением имеется в виду решение, вынесенное по 
делу, в котором подтверждался факт нарушения исключительного права истца-

правообладателя. В публикации должно содержаться указание на допущенное 
нарушение и на имя (наименование) действительного правообладателя. В 
результате публикации судебного решения неопределенному кругу лиц 
доводится информация о допущенном нарушении. 

Согласно ГК РСФСР 1964 г. автор мог потребовать восстановления 
нарушенного права путем публикации в печати или иным способом о 
допущенном нарушении в случае использования чужого произведения без 
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согласия автора, в случае несоблюдения условий использования произведения 
без согласия автора, а также в случае нарушения личных неимущественных прав 
автора. «Публикация судебного решения в целях восстановления деловой 
репутации потерпевшего» как способ защиты первоначально была 
предусмотрена только в Законе о товарных знаках (п. 2 ст. 46 Закона). В 2003 г. 
положение о публикации решения было включено законодателем в число 
способов защиты имущественных прав патентообладателя (п. 2 ст. 14 
Патентного закона РФ). При принятии части четвертой ГК РФ данный способ 
защиты был предусмотрен от нарушения как личных неимущественных, так и 
исключительных прав. Для предъявления требования о публикации достаточно 
одного факта нарушения. Указанный способ защиты применяется независимо от 
наличия или отсутствия вины нарушителя. 

Автор (правообладатель) в исковом заявлении должен указать конкретное 
издание (печатное или электронное), в котором он просит разместить решение. 
Истец вправе требовать публикации судебного решения в одном или нескольких 
средствах массовой информации по своему выбору, предоставив обоснования 
своего выбора. По требованиям о защите личных неимущественных прав это, как 
правило, источник, публикация в котором являлась фактом нарушения. 

При защите исключительных прав выбор определяется иными факторами. 
Так, при опубликовании решения о нарушении исключительных прав на 
товарный знак выбор печатного издания предопределило то, что именно в нем 
распространялась информация о контрафактной продукции в виде рекламы 
ответчика, а также то, что это издание распространялось в месте реализации 
контрафактной продукции1 . В решении суда средства информации, в которых 
производится публикация, должны быть названы. Издание не вправе отказать в 
публикации, поскольку речь идет о предписании, содержащемся в решении суда. 
Независимо от того, в каком средстве массовой информации осуществляется 
публикация о нарушении, она производится за счет нарушителя (п. 3 ст. 1250 ГК 
РФ). 

Изъятие и уничтожение контрафактного материального носителя 

Одной из специальных мер защиты исключительных прав является требование об 
изъятии материального носителя, в котором выражены результаты 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, и 

уничтожении такого носителя. Данная мера применяется по заявлению 
правообладателя, право которого нарушено. Изъятие из оборота и уничтожение 
контрафактных товаров, этикеток, упаковок товара, на которых размещен 
незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения 
обозначение (п. 2 ст. 1515 ГК РФ) либо незаконно используемое наименование 
места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения 
обозначение (п. 1 ст. 1537 ГК РФ), производится за счет нарушителя. В иных 
случаях прямо не устанавливается, за счет какого лица должны производиться 
изъятие и уничтожение, однако очевидно, что такие расходы также должны 
возлагаться на нарушителя.



 

 

Уничтожение контрафактных материальных носителей призвано 
восстановить положение, существовавшее до нарушения исключительного 
права. Данная мера имеет ярко выраженную превентивную функцию, поскольку 
предусматривает за нарушение весьма жесткую имущественную санкцию. В ст. 
46 Соглашения ТРИПС введение такого рода меры мотивируется 
необходимостью «создания эффективного средства, удерживающего от 
нарушения прав». Уничтожение таких носителей осуществляется без выплаты 
нарушителю какой-либо компенсации. 

В Постановлении Пленумов № 5/29 (п. 25) отмечается, что согласно п. 4 ст. 
1252 ГК РФ в случае, когда изготовление, распространение или иное 
использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных 
носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на 
такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются 
контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и 
уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не 
предусмотрены ГК РФ. Иные последствия установлены п. 2 ст. 1515 ГК РФ для 
случаев, когда введение контрафактных товаров в оборот необходимо в 
общественных интересах. 

Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом. 
При необходимости суд вправе назначить экспертизу для разъяснения вопросов, 
требующих специальных знаний. 

При нарушении исключительного права в отношении двух объектов - 

товарного знака и наименования места происхождения товаров, когда введение 
контрафактных товаров в оборот необходимо в общественных интересах, - 

контрафактные товары, этикетки и упаковки, на которых размещены незаконно 
используемый товарный знак (или сходное с ним до степени смешения 
обозначение) либо незаконно используемое наименование места происхождения 
товара (или сходное с ним до степени смешения обозначение), вместо изъятия из 
оборота и уничтожения будут сохранены, но с удалением за счет нарушителя 
соответственно такого товарного знака либо наименования места происхождения 
товара или сходных с ними до степени смешения обозначений (п. 2 ст. 1515 и п. 
1 ст. 1537 ГК РФ). Вопрос о том, необходимо ли в общественных интересах 
введение таких товаров в оборот, суд решает при рассмотрении конкретного 
требования правообладателя. При положительном ответе требование 
правообладателя об изъятии и уничтожении контрафактных материальных 
носителей будет отклонено. Но в целях защиты своих прав правообладатель 
получит возможность требовать удаления соответствующих знаков (указаний). 
Товары в этом случае подлежат использованию в общественных интересах, 
например, передаются в детские дома, иные социальные учреждения. И в этом 
случае нарушитель не имеет права на получение какой-либо компенсации за 
такие товары. 

Мера защиты в виде изъятия и уничтожения материального носителя может 
быть применена в случае, если изготовление, распространение или иное 
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использование, а также импорт, перевозка или хранение таких материальных 
носителей приводят к нарушению исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 
Правообладатель имеет право требовать только одновременного и изъятия, и 
уничтожения контрафактного товара. Предъявляя такое требование, 
правообладатель обязан доказать, что у нарушителя имеется такой товар. 
Требование об изъятии материального носителя из оборота и его последующем 
уничтожении может быть предъявлено к изготовителю контрафактного 
материального носителя, а также к импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу 
такого объекта. Такое требование также может быть обращено и к пользователю, 
если он является недобросовестным приобретателем такого материального 
носителя.

Изъятие из оборота и уничтожение оборудования, используемого для 
изготовления контрафакта Указанные объекты подлежат уничтожению по 
решению суда без выплаты какой-либо компенсации их владельцам. 
Уничтожение также должно осуществляться за счет нарушителя. Используемая в 
законе категория «главным образом» является оценочной и применяется судами 
с учетом конкретных обстоятельств. Применение данной гражданскоправовой 
меры возможно как по требованию правообладателя, так и по инициативе суда. 
Эту меру защиты необходимо отличать от конфискации материалов, 
оборудования и иных орудий совершения правонарушения, предусмотренной в 
ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.

Исключением из предусмотренного данной нормой правила являются 
случаи, когда законом предусмотрено обращение таких объектов в доход 
государства (Российской Федерации). Такая возможность позволяет пресекать 
нарушения исключительных прав и при этом не уничтожать особо ценное или 
уникальное оборудование, устройства и материалы, которые могут 
использоваться без нарушений исключительных прав.

3. 

Защита исключительных прав основывается на «принципе старшинства», 
согласно которому при наличии нескольких средств индивидуализации, 
принадлежащих разным лицам, но являющихся тождественными или сходными 
до степени смешения и в связи с этим создающих опасность введения в 
заблуждение потребителей или контрагентов, преимуществом пользуется то 
средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. 
В случае конвенционного или выставочного приоритета (см. ст. 1495 ГК РФ) 
преимущество имеет то средство индивидуализации, которое имеет более ранний 
приоритет (п. 6 ст. 1252 ГК РФ). Владелец «старшего» права может потребовать 
признания недействительным предоставления правовой охраны «младшему» 
товарному знаку; порядок предъявления соответствующего требования 
определен ст. 1513 ГК РФ, с учетом положений ст. 1512 и 1483 ГК РФ. 
Конкуренция между принадлежащими разным лицам двумя тождественными или 
сходными до степени смешения фирменными наименованиями разрешается 
Кодексом на
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основании того же принципа старшинства (п. 3 ст. 1474 ГК РФ). Такое же правило 
предусмотрено и для случаев конкуренции коммерческих обозначений (п. 2 ст. 
1539 ГК РФ). В отношении противопоставляемого фирменного обозначения или 
коммерческого наименования владелец «старшего» права вправе потребовать 
запретить использование фирменного наименования или коммерческого 
обозначения в отношении отдельных видов деятельности1 . 

Принцип старшинства распространяется также на случаи 
противопоставления исключительных прав на средства индивидуализации и 
исключительных прав на промышленный образец. 

4. 

ГК РФ предусматривает специальные правила о применении 
обеспечительных мер в случае нарушения исключительных прав. В порядке 
обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть 
приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные 
меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может 
быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, 
запрет на осуществление соответствующих действий в 
информационнотелекоммуникационных сетях, если в отношении таких 
материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких 
действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. 
Одной из возможных обеспечительных мер является запрет на осуществление 
соответствующих действий в информационно-коммуникационных сетях. Такие 
меры, в том числе в виде «блокирования»сайтов, осуществляются судами в числе 
прочего в порядке обеспечения иска. Обеспечительные меры должны быть 
соразмерны характеру и объему правонарушения и соотносится с характером 
заявленного требования. При применении обеспечительных мер по требованиям 
о защите исключительных прав, касающихся материальных носителей, 
оборудования, материалов и т.д., необходимо обязательно учитывать, выдвинуто 
ли в отношении материальных носителей, оборудования и материалов 
предположение о нарушении с их помощью исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Порядок 
применение обеспечительных мер регламентируется в гл. 13 ГПК РФ (ст. 139-

146) и в гл. 8 АПК РФ (ст. 90-100). Приведенные нормы, регулируя применение 
обеспечительных мер, определяют, по чьему заявлению они могут быть приняты, 
устанавливают возможность одновременного применения нескольких 
обеспечительных мер, порядок замены одной обеспечительной меры другой и 
т.п. Меры обеспечения могут быть приняты только в отношении иска, уже 
поданного в суд, но не в качестве предварительных обеспечительных мер (ст. 99 
АПК РФ). Необходимость указания на обеспечительную меру в гражданском, а 
не только в процессуальном законе определяется тем, что само по себе наложение 
ареста и применение иных обеспечительных мер существенным образом 
ограничивает права собственника (пользователя) имущества и в связи с этим 
должно быть 
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упомянуто в ГК РФ. Правообладатель может требовать применения 
обеспечительных мер; в зависимости от наличия или отсутствия оснований 
вопрос об их применении решает суд. По инициативе суда предусмотренные п. 2 
ст. 1252 ГК РФ меры применяться не могут. 

5. 

Если нарушение третьими лицами исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на 
использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права 
лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат 
может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, 
предусмотренными ст. 1250 и 1252 настоящего Кодекса (ст. 1254 ГК РФ). 

Лицензиат по договору исключительной лицензии не становится 
обладателем исключительного права, однако приобретает право на защиту от 
нарушителей в отношении тех объектов, способов и территорий использования, 
которые предусмотрены договором. Таким образом, если нарушение третьими 
лицами исключительного права затрагивает права такого лицензиата, он может 
защищать эти права самостоятельно. В этих случаях нет необходимости 
обращаться к правообладателю; лицензиат действует самостоятельно и вне 
зависимости от действий правообладателя по защите своего исключительного 
права. Включение в договор условий, ограничивающих право лицензиата на 
защиту, будет противоречить законодательству. В Постановлении Пленумов ВС 
и ВАС РФ № 5/29 указывается, что при применении ст. 1254 ГК РФ необходимо 
учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой 
(неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, 
предусмотренными ст. 1250 и 1252 Кодекса. Таким правом обладают только 
лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. 

В случае нарушения исключительного права лицензиар - обладатель 
простой лицензии для защиты нарушенного права вправе обратиться за 
содействием к правообладателю, который может прибегнуть к соответствующим 
средствам защиты своего права. Если лицензиар не предъявляет иск к третьему 
лицу - нарушителю, лицензиат может осуществлять защиту своих прав против 
лицензиара в рамках лицензионного договора по нормам гл. 25 ГК РФ. 

В случае заключения договора смешанной лицензии, лицензиат может 
самостоятельно обратиться с требованиями о защите исключительного права 
лишь в отношении тех прав (способов использования), которые он приобрел на 
основании исключительной лицензии. 

Применительно к правам (способам использования), приобретенным на 
основании неисключительной лицензии, лицензиат не вправе использовать 
соответствующие способы защиты. Правообладатель, выдав исключительную 
лицензию, не утрачивает возможности защищать свое исключительное право от 
нарушений предоставленными ему законом способами. Несмотря на ограничения 
его исключительного права лицензией, он не утрачивает интерес в защите своего 
исключительного права. 

Лицензиат может защищать свои права против лицензиара 
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(правообладателя), если последний их нарушает. Но в этом случае он может 
применять только меры воздействия и меры ответственности за нарушение 
обязательства, предусмотренные в лицензионном договоре и нормами гл. 25 ГК 
РФ об ответственности за нарушение обязательств. Сказанное относится как к 
обладателю исключительной, так и неисключительной (простой) лицензии. 
Такой способ защиты, как требование о ликвидации юридического лица либо 
прекращение деятельности индивидуального предпринимателя может 
применяться лишь самим обладателем исключительного права (ст. 1253 ГК РФ).

Лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе защищать свои 
права в случае их нарушения третьими лицами не только с использованием 
специальных способов защиты, но и прибегать к использованию общих способов 
защиты, предусмотренных в ст. 12 ГК РФ. Лицензиат по договору 
исключительной лицензии вправе предъявлять соответствующие требования о 
применении мер защиты в отношении тех нарушений, которые имели место в 
период действия соответствующего договора. Если срок действия договора истек 
и нарушение допущено по истечении этого срока, то у лицензиата прекращается 
и право на защиту.

Вместе с тем в судебной практике вопрос о праве лицензиата на заявление 
соответствующих требований связывается с наличием действующего договора не 
на момент нарушения, а на момент заявления (или даже рассмотрения) данного 
требования в суде . Однако если факт нарушения имел место в момент действия 
договора, но на момент предъявления требования действие договора 
прекратилось, бывший лицензиат не лишен возможности требовать применения 
мер ответственности, поскольку имущественные последствия возникли в его 
сфере. Однако возможности требовать применения иных способов защиты лицо 
с утратой права лишается.

В действовавшем до 1 января 2008 г. Законе об авторском праве (п. 2 ст. 30) 
предусматривалось, что «авторский договор о передаче исключительных прав 
(аналог договора, на основании которого предоставляется исключительная 
лицензия. - Примеч. авт.) разрешает использование произведения определенным 
способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти 
права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное использование 
произведения другим лицам».

Таким образом, обладатель исключительной лицензии в сфере авторского 
права приобретал право и обязанность защищать само исключительное право на 
весь срок действия лицензионного договора, а правообладатель мог 
осуществлять защиту этого права (по терминологии закона - «запрещать 
использование произведения другими лицами»), только если лицо, которому 
переданы исключительные права, «не осуществляло защиту этого права». 
Включение в договор о передаче исключительных прав условия, 
ограничивающего права лица, которому они передаются, на их защиту, не 
допускалось как противоречащее законодательству.



 

 

Обращаясь с требованием о защите права, в частности, требуя выплаты 
компенсации, предусмотренной ст. 49 Закона об авторском праве, обладатель 
исключительной лицензии в сфере авторского права требовал ее выплаты в свою 
пользу . Обладатели исключительных лицензий, выданных до 1 января 2008 г., в 
соответствии с Законом об авторском праве с момента введения в действие части 
четвертой ГК РФ не утратили возможности защиты своих имущественных прав 
всеми способами, доступными правообладателю. В то же время правообладатель 
сейчас может осуществлять защиту своих нарушенных прав вне зависимости от 
действий лицензиата. Применительно к другим объектам исключительных прав 
до принятия части четвертой ГК РФ специальное регулирование вопроса о праве 
лицензиара на защиту исключительного права отсутствовало. 
1. Формы защиты интеллектуальных прав Защита 
интеллектуальных прав осуществляется в установленном законом порядке, с 
использованием установленных форм и процедур. 

Под формой защиты права понимается порядок (процедура) реализации 
способов защиты. Форма защиты может быть юрисдикционной и 
неюрисдикционной. 

При юрисдикционной форме защиты лицо, чьи права и законные интересы 
нарушены или оспариваются, обращается к государственным (суд, 
уполномоченный государственный орган) или иным компетентным органам 
(например в третейский суд), которые уполномочены на принятие 
соответствующих принудительных мер. 

Юрисдикционная форма защиты может реализовываться в рамках общего 
(судебного) и специального порядка. Споры, связанные с нарушением 
исключительных прав и личных неимущественных прав авторов 
рассматриваются по общим правилам о подсудности в зависимости от 
субъектного состава. 

Исключение составляют два случая: 1) в соответствии с так называемым 
антипиратским законом , если предварительные обеспечительные меры в виде 
блокирования сайтов принимаются Московским городским судом, спор о 
нарушении по существу подлежит рассмотрению в этом же суде, независимо от 
субъектного состава; 2) в случае заявления требований организациями по 
коллективному управлению авторскими правами споры подлежат рассмотрению 
в арбитражных судах. По соглашению сторон спора, связанного с защитой 
интеллектуальных прав, он может быть передан на разрешение третейского суда. 

В отношении ряда споров независимо от субъектного состава компетентным 
судом является Суд по интеллектуальным правам. Он рассматривает в качестве 
суда первой инстанции споры: - об установлении патентообладателя; - о 
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 
неиспользования; - о признании недействительным патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, 
решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию 
места происхождения товара и о 
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предоставлении исключительного права на такое наименование, если законом не 
предусмотрен иной порядок признания их недействительными; - об оспаривании 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в 
сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии 
интегральных микросхем, права на секреты производства, права на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права 
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 
технологии. В случаях, предусмотренных законом, может применяться 
специальный - административный - порядок защиты интеллектуальных прав. В 
административном порядке подлежат рассмотрению споры, связанные с
предоставлением правовой охраны изобретениям, полезным моделям и 
промышленным образцам, а также товарным знакам, знакам обслуживания, 
наименованиям места происхождения товаров.

Правовая охрана таким объектам предоставляется на основании решения 
Федерального исполнительного органа по интеллектуальной собственности 
(Роспатента). Решение о предоставлении правовой охраны либо решение об 
отказе в предоставлении правовой охраны подлежат оспариванию в 
административном порядке в Роспатент.

Решение, вынесенное по результатам рассмотрения заявления или 
возражения Роспатентом, может быть оспорено в Суде по интеллектуальным 
правам. Неюрисдикционные формы защиты охватывают такие действия по 
защите интеллектуальных прав, которые совершаются субъектами 
правоотношения самостоятельно. Субъекты интеллектуальных прав могут 
самостоятельно осуществлять допускаемые либо не запрещенные законом 
действия по защите своего права. Наряду с правовыми средствами широкое 
использование имеют технические средства защиты авторских и смежных прав.

Техническими средствами признаются любые технологии, технические 
устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, 
предотвращающие или ограничивающие осуществление действий, которые не 
разрешены автором или иным правообладателем (например, программы, 
уничтожающей полученную без санкции правообладателя информацию, или 
средства, препятствующие копированию информации с диска). Развитие 
технических средств защиты являлось ответом на развитие технологий, 
ускоряющих и упрощающих процесс несанкционированного использования 
чужих результатов интеллектуальной деятельности. Однако практическая 
реализация идеи борьбы с нарушениями интеллектуальных прав с 
использованием технических средств столкнулась с серьезными трудностями, в 
первую очередь вызванными опережающим развитием новых технических 
средств, предназначенных для обхода защитных механизмов.

В целях борьбы с попытками блокирования технических средств защиты 
предпринимаются шаги по разработке правовых норм, устанавливающих 
систему запретов действий, направленных на обход технических мер защиты.

В отношении технических средств защиты закон (ст. 1299 ГК РФ) 
запрещает:
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- любые действия, направленные на устранение ограничений использования 
произведения, установленных путем применения технических средств;
- изготовление, распространение, сдачу в прокат, предоставление во 
временное безвозмездное пользование, импорт, рекламу любой технологии, 
любого технического устройства или их компонентов, использование таких 
средств для получения прибыли или оказания услуг, если в результате таких 
действий становится невозможным использовать надлежащим образом 
технические средства защиты авторских прав. За нарушение указанных запретов 
автор или иной правообладатель вправе требовать от нарушителя либо 
возмещения убытков либо уплаты компенсации.

Положения ГК РФ о технических средствах защиты были разработаны с 
учетом Директивы № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых 
аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе» 1 . 
Формой неюрисдикционной защиты авторских прав является также размещение 
информации об авторском праве.

Такой информацией признается любая информация, которая 
идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо 
информация об условиях использования произведения, которая содержится на 
оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в 
связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произведения 
до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится 
такая информация (п. 1 ст. 1300 ГК РФ). Закон запрещает удалять или изменять 
без разрешения автора (правообладателя) такую информацию и использовать 
произведения, в отношении которых без разрешения автора или иного 
правообладателя была удалена или изменена информация об авторском праве. За 
нарушение этих требований с нарушителя могут быть взысканы убытки или 
компенсация.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы защиты интеллектуальных прав предусмотрены в Российской 
Федерации? 2. На основании какого критерия из мер защиты выделяются меры 
ответственности?
2. В каких формах может осуществляться защита интеллектуальных прав?
3. С помощью каких способов защиты и в каком порядке могут защищаться 
личные неимущественные права автора?
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1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

1.1. ПЕДАГОГИКА, АНДРАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 



Педагогика — искусство и наука обучения детей.
                                                        Андрагогика — искусство и наука помощи

         взрослым  в обучении.    

Аревик Саргсян  

Не стыдись учиться в зрелом возрасте:
лучше научиться поздно, чем никогда.

Эзоп

Цель занятия: формирование готовности обучаемых аспирантов 
реализовывать знания об основах педагогики и андрагогики в 
образовательном процессе вуза.

Вопросы для обсуждения.
1. Педагогика высшей школы. Объект, предмет, функции педагогики. 

Структура педагогической науки. Категориальный аппарат 
педагогики. Понятие педагогического процесса Общие основы 
педагогики в медицинском образовании.

2. Андрагогика как наука и практика. Андрагогические принципы 
обучения. Технология обучения взрослых.

3. Особенности этапов андрагогической деятельности: психолого- 

андрагогической диагностики обучаемых, планирования процесса 
обучения, создание условий реализации процесса обучения, 
оценивания процесса и результатов обучения.

Ключевые слова: , андрагогика, , воспитание, дидактика, педагогика
Базовая информация

Первоначально развитие педагогики как науки проходило в русле
философии (знания о человеке и обществе). В рамках становящейся 
философской парадигмы Платон и Аристотель сформулировали основы 
возрастной периодизации и раскрыли этапы образования и воспитания 
человека. Слово «педагогика» состоит из двух греческих слов: «пейдос» - 

дитя и «гогос» - вести, веду. Таким образом, дословно «педагогика» 
переводится с греч. как «детовождение». Лишь в 16-17 вв. педагогика 
становится самостоятельной наукой. В рамках философии рассматривались в 
основном взгляд на мир и место в нем человека, взаимосвязь человека и 
общества. Педагогика как частная наука сосредоточилась на проблемах: 

 человек;
 личность и общество;
 воспитание, образование, обучение;
 идеалы воспитания;
 идеал личности в обществе.



Наука педагогика, основы которой заложили древние философы - "как науки 
о воспитании детей", прошла длительный путь исторического развития - за 
это время накоплен значительный теоретический и эмпирический материал, 
четко сформировалась тенденция дифференциации педагогических знаний с 
учетом специфики объектов воспитания сейчас существует немало систем 
обучения и воспитания, которые охватывают людей разных возрастов и 
профессий очерчены концепцию непрерывного образования и воспитания 

человека, основанной на гуманистических ценностях общества. 
 

 

 
Рис.1. Определение понятия «педагогика» 

 

Педагогика выявляет наиболее устойчивые и существенные связи, 
зависимости между обучением, воспитанием, развитием и всесторонней 
подготовкой людей и социальных групп эти связи и отношения предстают 
как важнейшие и к общественной жизни, и для деятельности необходимые 
условия, обеспечивающие эффективность и рациональность учебно-

воспитательной деятельности (рис.1).  
Объект педагогики. В качестве своего объекта педагогика имеет систему 
педагогических явлений, связанных с развитием индивида. Поэтому 
объектом педагогики выступают те явления действительности, которые 



обусловливают развитие человеческого индивида в процессе 
целенаправленной деятельности общества. 
Предмет педагогики. Предмет обшей педагогики - это образование как 
целостный педагогический процесс, целенаправленно организуемый в 
специальных социальных институтах (семье, образовательных учреждениях). 
 

 
 

Рис.2 Функции педагогики 

 

Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях: 
- описательном, или объяснительном, — изучение педагогического 

опыта; 
- диагностическом — выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся, 
установление условий и причин, их обеспечивающих; 

- прогностическом — экспериментальные исследования педаго-

гической действительности и построение на их основе моделей 
преобразования этой деятельности 

На этом уровне создаются теории обучения и воспитания, модели 
педагогических систем, опережающие образовательную практику. 

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня 
реализации: 

- проективный, связанный с разработкой соответствующих ме-

тодических материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных 
пособий, педагогических рекомендаций), воплощающих в себе 
теоретические концепции и определяющих «нормативный, или 
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регулятивный» (В.В. Краевский), план педагогической деятельности, ее 
содержание и характер;

- преобразовательный, направленный на внедрение достижений 
педагогической науки в образовательную практику с целью ее 
совершенствования и реконструкции;

- рефлексивный, предполагающий оценку влияния результатов 
научных исследований на практику обучения и воспитания и по-

следующую коррекцию во взаимодействии научной теории и практической 
деятельности.

Структура педагогики включает помимо истории педагогической 
науки теории, представленные на рис. 3. 

Рис. 3.Структура педагогической науки.

Педагогика высшей школы возникла на базе общей педагогики.
Педагогика высшей школы - отрасль педагогической науки, изучает
педагогические закономерности и средства организации и осуществления 
образовательного процесса (самообразования), обучение, воспитание 
(самовоспитание), развития (саморазвития) и профессиональной подготовки 
студентов (слушателей) к определенному виду деятельности и общественной 
жизни.
Поэтому предмет педагогики высшей школы включает:
- высшее учебное заведение как педагогическую систему; 

- функционирование и эффективность педагогического процесса в высшем 
учебном заведении;
- педагогическую деятельность научно-педагогических работников, \"их 
профессионально-педагогическую подготовку;
- педагогические закономерности формирования и развития личности 
студента;
- процесс высшего образования и самообразования;
- обучение в высшем учебном заведении;
- воспитание и самовоспитание студентов;
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(дидактика)
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теория

воспитания

теория 
педагогического

управления



- моральную и психологическую подготовку; 
- формы, методы и педагогические технологии в высшем учебном заведении; 
- педагогические аспекты непрерывного самостоятельной работы студентов 
при обучении в вузе и после его окончания; 
- личность научно-педагогического работника; 
- педагогические особенности взаимодействия студентов и научно-

педагогических работников в педагогическом процессе вуза; 

- коллектив (социальную группу) научно-педагогических работников кафедр, 
факультетов, вузов; 
- студенческие коллективы (социальные группы).  

Условия общества потребовали внедрения научно обоснованной 
подготовки научно-педагогических кадров для высшей школы. Такая 
подготовка предусматривает не только глубокое владение предметной 
областью, которой принадлежит учебная дисциплина, но и научными 
основами педагогической деятельности. Одним из реальных путей такой 
подготовки является магистратура и аспирантура. 

Все научные понятия делятся на две основные группы: философские и 
частно-научные, т.е. специфические для данной науки. Кроме того, стало 
возможным выделение особой группы понятий — общенаучных. Педагогика 
пользуется понятиями, принадлежащими всем этим группам. 

Основные категории педагогики. Основными категориями 
педагогики традиционно считаются следующие: образование, обучение, 
воспитание; социализация, дидактика.  
Иерархическая структура педагогических категорий: 
1. Педагогическая деятельность  
2. Воспитание, Обучение, Образование  
3. Педагогическая система  
4. Педагогический процесс  
Педагогическая деятельность – это особый вид социальной 
(профессиональной) деятельности, которая направлена на реализацию целей 
образования. 
Структура педагогической деятельности 

1. Гностический компонент (от греч. gnosis — познание) относится к сфере 
знаний педагога.  
2. Проектировочный компонент включает в себя представления о 
перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и 
способах их достижения. 
3. Коммуникативный компонент — это особенности коммуникативной 
деятельности преподавателя, специфика его взаимодействия с учащимися.  



4. Организаторский компонент — это система умений педагога организовать 
собственную деятельность, а также активность учащихся. 

Педагогический процесс представляет собой специально 
организованное взаимодействие педагогов и воспитанников (педагогическое 
взаимодействие) по поводу содержанию образования с использованием 
средств обучения и воспитания (педагогических средств) с целью решения 
задач образования, направленных на удовлетворение потребностей как самой 
личности в ее развитии и саморазвитии, так и общества (рис.4). 

Рис.4. Структура педагогического процесса

Педагогическое взаимодействие составляет сущностную 
характеристику педагогического процесса. Оно, в отличие от любого 
другого взаимодействия, представляет собой преднамеренный контакт 
(длительный или временный) педагога и воспитанников (воспитанника), 
следствием которого являются взаимные изменения в их поведении, 
деятельности и отношениях.

Понятие «педагогическое взаимодействие» поэтому шире, чем 
педагогическое воздействие, педагогическое влияние и даже педагогическое 
отношение, которое является следствием самого взаимодействия педагогов 
и воспитуемых.

Педагогический процесс представляют как систему из пяти элементов: 
1) цель обучения (Ц) (для чего учить); 2) содержание учебной информации
(С) (чему учить); 3) методы, приемы обучения, средства педагогической
коммуникации (М) (как учить); 4) преподаватель (П); 5) учащийся (У). Как
всякая большая система, она характеризуется пересечением связей



(горизонтальных, вертикальных и пр.). Выражаясь образно, педагогический 
процесс - это процесс, в котором воедино слиты «воспитывающее  обучение» 
и «обучающее  воспитание» (А. Дистервег).  

Педагогический процесс есть способ организации воспитательных 
отношений, заключающийся в целенаправленном отборе и использовании 
внешних факторов развития участников. Педагогический процесс создается 
педагогом. Где бы ни протекал педагогический процесс, каким бы педагогом 
не создавался, он будет иметь одну и ту же структуру. ЦЕЛЬ -  ПРИНЦИПЫ 
- СОДЕРЖАНИЕ - МЕТОДЫ - СРЕДСТВА - ФОРМЫ. 

Цель отражает тот конечный результат педагогического взаимодействия, 
к которому стремятся педагог и ученик. Принципы предназначены для 
определения основных направлений достижения цели. 

Содержание — это часть опыта поколений, которая передается 
учащимся для достижения поставленной цели согласно выбранным 
направлениям. Содержание образования — специально отобранная и 
признанная обществом (государством) система элементов объективного 
опыта человечества, усвоение которой необходимо для успешной 
деятельности в определенной сфере. Содержание образования — тот 
конечный результат, к которому стремится учебное заведение, тот уровень и 
те достижения, которые выражаются в категориях знаний, умений, навыков, 
личностных качеств.

Методы — это действия педагога и учащегося, посредством которого 
передается и принимается содержание. Средства как материализованные 
предметные способы «работы» с содержанием используются в единстве с 
методами. Формы организации педагогического процесса придают ему 
логическую завершенность, законченность

Андрагогика, наука об обучении взрослых, - самостоятельная, 
относительно новая наука из числа наук об образовании (рис.5), которая  

пpизвана pаскpывать закономеpности, социальные и психологические 
фактоpы эффективного обpазования, обучения и воспитания взpослых 
людей. Термин «андрагогика» предложен немецким историком педагогики 
А.Каппом. Объектом андрагогики является образование взрослых. 
Андрагогика исследует и определяет закономерности деятельности 
обучающихся и обучающих по организации обучения, что и образует ее 
предмет. Структуру андрагогики составляют 

- теория обучения взрослых,
- история развития андрагогических концепций и идей, 
- технологии обучения взрослых. 



Главное отличие андpагогического подхода - осознание субъеком 
учения своих потpебностей и сознательная активность, деятельность по их 
удовлетвоpению. Воспитание как внешнее воздействие на личность 
взpослого, большинством взpослых людей pассматpивается как 
непpиемлемое, унижающее их действие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Определение понятия «андрагогика» 

 

Андрагогическая парадигма - парадигма обучения и образования 

зрелого человека, человека, осознающего свои потребности (в том числе и 
образовательные) и способного сознательно удовлетвоpить их в своей 
деятельности. Для такого человека учение это деятельность, которую он 
сам и планирует и реализует. Название парадигмы происходит от 
греческого слова andros - взpослый человек (буквально "руководство 

взpослым человеком"). Эта  парадигма рассматривает социальное развитие 
и становление сформировавшейся личности лишь в сознательной 
самостоятельной деятельности индивида, а не как результат внешнего 
воздействия на него. Поэтому образование (pассматpиваемое в pамках этой 
паpадигмы) ориентируется на социализацию. Поскольку в этом случае 
субъект стремится получить образование, необходимое для успешной 
деятельности в определенном обществе, руководство им неминуемо 
ориентируется на действующие социальные нормы, которым соответствует 
признаваемое обществом образование.   

АНДРАГОГИКА 

«искусство и наука помощи 
взрослым в обучении», «система 
положений» о взрослых 
обучающихся, которую 
необходимо применять 
дифференцированно «к разным 
взрослым людям в зависимости 
от ситуации».  
                               (М.Ш. Ноулз) 

«наука о формировании человека на протяжении всей жизни». 
                                                                                            (П. Фюрте) 
 

«наука о целях, происхождении, 
условиях, результатах и 
закономерностях сознательного и 
целенаправленного, 
организованного образования и 
воспитания взрослых людей, а также 
самообразования и 
самовоспитания». 
                                         (Л. Турос) 
 



 
Рис. 6. Принципы андрагогики. 

 

            Наряду с термином «андрагогика» в специальной литературе 
используются термины: «педагогика взрослых», «педагогика 
дополнительного образования взрослых», «теория образования взрослых», 
«теория обучения взрослых», «неформальное образование». 
          

 
 

Рис.7.  Сопоставление педагогического и андрагогического подходов. 
Специфика обучения взрослых людей выражена в андрагогических 
принципах обучения (рис.6). Различие акцентов в организации обучения по 



педагогической и андрагогической модели по ряду ведущих оснований 
представлено на рис.7. В высшей медицинской школе на додипломном
уровне преподавание осуществляется в русле педагогического подхода, на 
этапе подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации, при 
повышении квалификации специалистов и профессиональной 
переподготовке реализуется андрагогический подход.

Задание для самоконтроля

1) Охарактеризуйте объект, предмет, задачи, функции педагогики как 
науки, проанализируйте взаимосвязи педагогической науки и 
педагогического знания с другими научными дисциплинами и 
профессиональной практикой; опишите основания и структуру 
педагогической науки.

2) Сформулируйте универсальные принципы андрагогической 
деятельности.

3) Как ваше собственное понимание категорий «воспитание», 
«обучение»,  «развитие», «образовательная среда» соотносится с их 
научной трактовкой?

                      Задание для самостоятельной работы

 Напишите реферат (подготовьте презентацию) на тему: «Целостный
педагогический процесс в вузе»  или
Напишите эссе на одну из предлагаемых тем:

 «Личность и деятельность педагога в вузе»
 «Андрагог» как профессиональная педагогическая

позиция в сфере образования.

Творческое задание

 Составьте тест  из 10 тестовых заданий на тему:  «Категориальный
аппарат педагогики и андрагогики»

 Придумайте синквейн, характеризующий любую  категорию
педагогики или андрагогики



1.2. МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Знание некоторых принципов легко  
возмещает незнание некоторых фактов.  

Гельвеций 

 

Цель занятия: формирование представлений обучаемых аспирантов о 
методологических основах педагогики, методах и сущности педагогических 
исследований. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Научное исследование в педагогике: принципы и подходы. 
2. Методы педагогических исследований. 
3. Использование в педагогическом исследовании математических 

методов. 
4. Организация педагогического исследования 

 

Ключевые слова: методология, педагогическое исследование. 
 

Базовая информация 

Методология – от метод («способ, путь к цели») и логия («научное 
учение») – учение о структуре, логической организации, методах и средствах 
деятельности. Наличие методологии – признак научной организации любой 
деятельности, поскольку благодаря методологии   деятельность становится 
предметом осознания, обучения и рационализации. Существует методология 
различной деятельности. Например, А.М.Новиков и Д.А.Новиков выделяют 
методологию научного исследования, практической деятельности, учебной 
деятельности, а также деятельности художественной и игровой.  

В педагогике наряду с понятием методологии существует и понятие 
методика. Внешнее сходство и общность смыслового значения основы 
деятельности нередко приводит к некоторой путанице, смешению этих 
понятий. Так, в ряде словарей в качестве одного из лексических значений 
слова методология указывается, что это «то же, что и методика».  
Применительно к педагогике это недопустимо, ведь в структуре 
педагогических наук существует множество частных методик обучения и 
воспитания, и поэтому термины методика и методология разграничиваются 
достаточно чётко. Методика обычно понимается как совокупность методов, 
приёмов практического выполнения чего-либо или конкретизация 

отдельного метода, в то время как методология является научной основой 
деятельности. 



 В структуре методологического знания можно выделить две 
составляющих части: дескриптивную (описательную) и прескриптивную 
(нормативную). Дескриптивная методология описывает научные подходы, 
концепции, принципы, способы и средства деятельности. Прескриптивная 
методология характеризует содержание деятельности, последовательность 
основных этапов и отдельных действий, содержит предписания и нормы 
деятельности.  
 Изучая методологию в курсе теоретической педагогики, следует 
помнить о том, что смысл понятия педагогическая методология включает в 
себя два аспекта: методологию педагогической науки (научно-

педагогического исследования) и методологию педагогической деятельности 
(практической деятельности педагога: учителя, преподавателя, воспитателя). 
 Методология педагогической науки – это совокупность принципов 
построения научно-исследовательской деятельности в области 
педагогических наук, оптимизации способов и средств организации 
педагогического исследования. 
Наличие собственной методологии является условием развития любой науки, 
поскольку «двигателем» этого развития как раз и являются научные 
исследования, обогащающие науку новыми знаниями и расширяющими 
сферу её применения (рис. 8).  

 



  

 
Рис. 8. Роль научной методологии в развитии науки 

Некоторые положения методологического знания являются общими для ряда 
наук, другие отражают специфику конкретной науки. В методологическом 
знании выделяются следующие уровни (Э. Г. Юдин): философский, 
общенаучный, конкретно-научный, технологический (см. рис. 9). 

  

 
Рис. 9. Уровни научной методологии 

 

Методологию педагогической деятельности можно определить как 
совокупность принципов построения педагогической деятельности, 
оптимизации способов и средств её осуществления.  
Методологии педагогической науки и педагогической деятельности 
неразрывно связаны друг с другом общностью охватываемых ими предметов 



и явлений. Взаимосвязь методологии педагогической науки и педагогической 
деятельности схематично показана на рис. 10. 

 
Рис. 10. Взаимосвязь методологии педагогической науки и педагогической 

деятельности 

  

Так, если педагогическая наука в целом сориентирована на познание 
педагогического процесса, то педагогическая деятельность – на его 
практическую реализацию. Они опираются на некоторые общие подходы 
(личностный, деятельностный и др.), в педагогической деятельности 
используются разработанные наукой методы познания (наблюдение, 
анкетирование, диагностическая беседа и т.д.) 
Методы педагогического исследования – это способы изучения 
педагогической действительности. Существует несколько подходов к 
классификации методов педагогического исследования. Согласно одному из 
них, методы педагогического исследования подразделяются на 
эмпирические (методы изучения педагогического опыта), теоретические 

(методы теоретического исследования) и математические (статистические).  
 Основные методы педагогического исследования представлены на 
следующей схеме (рис. 11). 

 Любой метод педагогического исследования не является универсальным, 
каждый их них эффективен лишь при правильном использовании. 
Правильность применения метода подразумевает два аспекта:  
 владение данным методом;  
 умение исследователя выбрать наиболее эффективный метод исходя из 

существующих условий исследования, конкретной исследовательской 
задачи.  

 



 
 

Рис. 11. Методы педагогического исследования 

  

При выборе методов педагогического исследования необходимо 
руководствоваться следующими принципами: 
 совокупность методов (для решения любой научной проблемы 

используется не один, а комплекс взаимодополняющих методов 
исследования);  

 адекватность методов существу изучаемого явления, предполагаемым 
результатам, возможностям исследователя;  

 ненанесение вреда (запрет использования исследовательских методов, 
противоречащих нравственным нормам, способных навредить 
испытуемым, педагогическому процессу).  

Использование в педагогическом исследовании математических методов 

В группе математических методов, находящих применение в педагогическом 
исследовании, выделяются методы установления количественных 
зависимостей, метод вычисления элементарных статистик, а также 
методы статистического выявления связей.  

К методам установления количественных зависимостей относятся 
регистрация, ранжирование и шкалирование  



Метод регистрации состоит в том, что выявленные при изучении предмета 
исследования некоторые установленные факты регистрируются: фиксируется 
определённым образом. Это позволяет накапливать информацию и 
переводить её в числовые показатели, выявлять не только наличие, но и 
количество тех или иных явлений, событий, определять их частоту 
(количество за единицу времени). Например, могут регистрироваться 
опоздания, пропуски занятий, различные достижения учащихся и педагогов и 
т.д. 
 При ранжировании рассматриваемые объекты и явления выстраиваются в 
определённой последовательности, например: наиболее важным 
присваивается 1-й ранг, менее важным – 2-й и т.д. Данный метод необходим, 
когда не существует готовой научно обоснованной методики оценивания 
изучаемого свойства, так как практически всегда можно использовать 
ранжирование по скорости выполнения заданий, по количеству допущенных 
ошибок, по частоте ответов и т.д.  
Шкалирование предполагает «введение цифровых показателей в оценку 
отдельных сторон педагогических явлений». При шкалировании каждому из 
выявляемых показателей приписывается определённое количество баллов, и 
на основе этого составляются шкалы оценивания изучаемого явления по 
каждому оценочному критерию. Как метод познания управляемого объекта 
шкалирование позволяет формализовать полученные данные, переводя их в 
числовые показатели, сравнивать их с существующими нормативами и 
выявлять отклонения, что существенно облегчает обработку больших 
массивов информации.  
Метод вычисления элементарных статистик позволяет представить 
управленческие и педагогические явления в абсолютных показателях. Для 
таких вычислений могут применяться разные формулы. В педагогическом 
исследовании наиболее распространёнными являются процентные, 
суммарные и средние арифметические показатели.  
К методам статистического выявления связей относятся графопостроение, 
сравнение элементарных статистик, метод корреляций, факторный 
анализ и др. Общая особенность этих методов состоит в том, что с их 
помощью данные обрабатываются статистически, в результате чего 
выявляются тенденции, степени вероятности прогнозов, уровни значимости 
влияющих на процесс факторов, совпадения динамики тех или иных 
параметров изучаемой образовательной системы. Достоверность результатов 
при использовании методов данной подгруппы зависит от корректности 
применения соответствующих инструментов (формул, диаграмм, графиков) и 
правильности выполняемых вычислений. Кроме того, статистически 



достоверные выводы можно сделать только при анализе достаточно большой 
выборки данных.  
Графопостроение - метод построения графических изображений на основе 
полученных числовых показателей. Графическими изображениями могут 
быть различные диаграммы, отражающие тенденцию изменения некоторых 
показателей за некоторый отрезок времени, зависимость одних параметров от 
других, а также некоторую последовательность происходящих в управляемой 
системе изменений.  
  

 
Рис. 12. Пример графического изображения результатов 

  

Например, на рис.12. графики построены по результатам пятнадцати 
измерений, проведённых через определённые промежутки времени. Верхний 
график отражает тенденцию стабильного развития, о чём свидетельствует 
рост показателей либо их кратковременное незначительное снижение, 
которое восполняется новым ростом при следующем измерении. Можно с 
высокой вероятностью предсказать результаты следующего (16-го) 
измерения: показатели будут располагаться в интервале 25-30. Резкий скачок 
вверх или вниз за пределы этого интервала будет свидетельствовать о 

существенных изменениях и, возможно, о дестабилизирующих тенденциях в 
педагогической системе. Иная тенденция прослеживается в нижнем графике. 
Для данного показателя до сих пор было характерно цикличное колебание. 
Здесь высока вероятность, что 14-е и 15-е измерения зафиксировали начало 
нового понижения, и в том случае, если это нежелательно, необходимо 
принять конрмеры.  
Сравнение элементарных статистик – метод, при котором сравниваются 
одноимённые показатели, полученные по разным критериям, в разных 
субсистемах, в разные временньíе отрезки существования объекта познания. 
Основными формами изображения сравниваемых показателей являются 
таблицы и диаграммы. 
Метод корреляций – это метод статистического выявления взаимосвязей 
между полученными показателями. С его помощью математически 



определяются зависимости, устанавливаются закономерности, характерные 
для исследуемого процесса в данных условиях его протекания. Чаще всего в 
педагогическом исследовании используется простая линейная корреляция 
(корреляция Пирсона). 
Корреляция в данном методе – это связь между признаками, заключающаяся 
в изменении средней величины одного из них в зависимости от изменения 
значения другого. Корреляция может быть положительной или 
отрицательной. Если между двумя сопоставляемыми признаками есть прямая 
зависимость (с увеличением одного признака возрастает и другой), то можно 
говорить о положительной корреляции между ними. Если зависимость 
обратная (с ростом одного признака второй признак уменьшается), то это 
отрицательная корреляция. Примеры корреляций: при увеличении доли 
использовании в учебном процессе новой методики повышается 
самостоятельность учащихся (положительная); но снижается скорость 
«прохождения материала» (отрицательная).  
Главное достоинство метода корреляций состоит в том, что он позволяет 
выявлять зависимость между, на первый взгляд, не связанными друг с другом 
показателями. Главный недостаток данного метода – необходимость 
использования специальных инструментов математической обработки 
данных (формул, диаграмм и т.п.), а также владения определёнными 
вычислительными навыками и знания методики корректной интерпретации 
результатов, что делает его практическое использование довольно сложным.  
Факторный анализ – метод статистического выявления структуры 
эмпирических данных. Его суть состоит в том, что в результате логико-

математической обработки большого массива данных из многих 
компонентов выделяются главные, играющие решающую роль. Эти 
компоненты являются переменными, отражающими выявленные исходные 
признаки, и называемые факторами. Переменные при использовании 
факторного анализа изначально рассматриваются как равноправные, их 
факторные нагрузки (уровни значимости каждой из переменных) 
определяется математически.  
Использование факторного анализа в педагогическом исследовании 
позволяет проводить статистический вероятностный анализ воздействия на 
образовательный процесс различных факторов, прогнозирование их влияния 
и опережающую коррекцию этого влияния. Иначе говоря, он позволяет 
установить степень влияния на процесс тех или иных факторов.  
В результате факторного анализа выявляются факторы и степень их 
важности, силы влияния на педагогический процесс. Прокомментируем 



возможности использования результатов факторного анализа для 
оптимизации педагогического процесса на примере рис. 13. 

 

 
Рис.13. Результат факторного анализа 

  

Там где, известные факторы «перекрываются», возникают новые 
синтетические факторы, которые пока не имеют названия и обозначены 
цифрами, но влияние которых является решающим. Выделяется и главный 
(генеральный) фактор (4). Если его определить, обосновать и научиться 
использовать, то есть вероятность, что прочие факторы можно будет не 
учитывать или не уделять им слишком много внимания, сосредоточившись 
на главном.  
Организация педагогического исследования – это упорядоченность 
методов педагогического исследования, конкретных действий и операций, 
позволяющая добиваться результатов в соответствии с поставленными 
задачами исследования.  
Педагогическое исследование организуется в соответствии с научной 
логикой.  
Логика педагогического исследования – последовательность  основных 
этапов и процедур, отражающие движение от постановки цели исследования 
к  достижению результата (табл. 2.1.)  

Таблица 1.  

Этапы научно-педагогического исследования (В.И. Смирнов)  
I 

этап 

Общее ознакомление с проблемой исследования, обоснование ее актуальности, 
уровня разработанности, определение объекта и предмета, темы исследования. 
Формулировка общей и промежуточных целей исследования и соотнесение с 
целями задач. 



II 

этап 

Выбор методологии – исходной концепции, опорных теоретических положений, 
единого, определяющего ход и предполагаемые результаты исследования замысла, 
исследовательского подхода. 

III 

этап 

Построение гипотезы исследования – научно обоснованного предположения, 
нуждающегося в дальнейшей проверке. 

IV 

этап 

Выбор методов исследования. Проведение констатирующего эксперимента с целью 
установления исходного состояния предмета исследования. 

V 

этап 

Организация и проведение преобразующего эксперимента. 

VI 

этап 

Анализ, интерпретация и оформление результатов исследования. 

VII 

этап 

Выработка практических рекомендаций. 

 

 

 

Задание для самоконтроля 

 

1) Поясните, в чем заключаются методологические основы педагогики. 
2) Что входит в программу педагогического исследования? 

3) Каковы  уровни методологического знания? 

 

                      Задание для самостоятельной работы 

 

 

 Познакомьтесь с хрестоматийными текстами (Теоретико-методические  
основы  педагогического  исследования:  учебно-методический 
комплекс для студентов, магистрантов и аспирантов педагогических  
специальностей/  авт.- сост.  В. И.  Турковский. –  Витебск:  Издатель-

ство  УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 242 с.) и напишите 

конспект на тему «Методология педагогической науки». 
 Напишите небольшую статью (3-5 страниц), раскрывающую сущность 

одного из методов исследования или конкретный случай его 
применения. Тему и требования к статье предварительно согласуйте с 
преподавателем.  

 Подготовьте реферат на одну из тем, по выбору: 
«Методология педагогической науки» 

«Программы и методы педагогического исследования» 

 



1.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Образовательное право – система правовых норм, 

 взаимодействующих в целях наиболее полного  
и эффективного регулирования образовательных 

 отношений. 

 

Цель занятия: формирование готовности обучаемых аспирантов на основе 
знания принципов управления педагогическими системами и структурами 
государственно-общественной системы управления образованием уметь 
реализовывать функции педагогического управления. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Общая характеристика правового регулирования в сфере высшего 
послевузовского образования. 

2. Структура системы высшего и послевузовского 
профессионального  образования. 

3. Управление системой высшего и послевузовского 
профессионального образования и высшим учебным заведением. 

4. Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования. 

5. Нормативно-правовое  обеспечение деятельности высшего 
учебного заведения. 

Ключевые слова: правовое регулирование, нормативно-правовое 
обеспечение, Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), образовательная программа. 

Базовая информация 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность системы 
образования 

К федеральным документам относятся: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 
года  № 71; 

 Концепция федеральной целевой программы "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2014-2020 годы, 

http://docs.cntd.ru/document/499020133
http://docs.cntd.ru/document/499020133


утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2013 года N 760-р. (с изменениями на 23 октября 2014 года) 

 Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России" на 2014-2020 годы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации. 
К внутривузовским документам относятся: 

 Устав образовательного учреждения (ОУ) -университета 

Образовательный план на основе базисного учебного плана. 
Календарно-тематическое планирование. 
Рабочая программа. 
Учебно-методический комплекс дисциплины.  

Система образования 

согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
(2012) «включает в себя… 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования, образовательные 
стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и 
(или) направленности; 
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
3) федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования; 
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 
образования». 
Таким образом, образование – это сложная, многоуровневая и 
разветвлённая система, участники которой вступают в разнообразные 
отношения. 

http://docs.cntd.ru/document/499020133
http://docs.cntd.ru/document/499020133
http://docs.cntd.ru/document/499022176
http://docs.cntd.ru/document/499022176


Структуры высшего профессионального образования – это 
совокупность различных по назначению и нормативным срокам 
обучения основных профессиональных программ, характеризующих 
различные уровни высшего профессионального образования. 
 

 

Профессиональное 
образование 

 

Среднее 

Подготовка работников 
квалифицированного труда по всем 
основным направлениям 
общественно-полезной деятельности. 

Высшее Бакалавриат Завершается итоговой 
аттестацией и 
выдачей диплома 
после изучения 
основной 
образовательной 
программы. Срок – 4 

года. 
 

Подготовка 
специалистов 

Подготовка и 
государственная 
итоговая аттестация с 
присвоением 
квалификации 
"Специалист" и 
выдачей диплома. 
Срок – 5 лет. 

  

Магистратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирантура, 
адъюнктура, 

Обучение бакалавров 

по определенному 
направлению и 
специализированная 
подготовка (научная) 
с итоговой 
аттестацией 
(магистерская 
диссертация), 
квалификация 
"Магистр". Срок – 6 

лет. 

Уровень подготовки 
кадров высшей 



ординатура. 

 

 

квалификации 

Образовательное учреждение - осуществляет образовательный процесс, т.е. 
реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 
обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 
Учредителем ОУ могут быть органы государственной власти, органы 
муниципального образования (муниципальный район или городской округ), 
физическое лицо или физические лица и (или) юридические лица, 
юридические лица или их объединения, за исключением иностранных 
религиозных организаций. 
Порядок создания и регламентации деятельности ОУ . Этапы: 
1. регистрация ОУ  
2. лицензирование ОУ  
3. аккредитация ОУ  
Устав ОУ является основным документом ОУ.  

    Обратите внимание на следующие аспекты: 
Участниками образовательного процесса являются физические лица, 
наделенные взаимными правами и обязанностями по реализации целей и 
задач образования. Обязательными являются обучающийся и педагогический 
работник, причем обучающийся называется в первую очередь, т.к. именно он 
– главный участник образовательного процесса. В процессе обучения в 
первую очередь реализуются права, интересы, потребности обучающегося. 
Он рассматриваются как субъект образовательного процесса. К участникам 
образовательного процесса в образовательных учреждениях различных видов 
и уровней относятся не только воспитанники (обучающиеся), педагогические 
работники, но и родители (лица, их заменяющие), медицинские работники, 
юристы, инженерно-педагогические работники и другие. 
 В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование. 
 Права и обязанности обучающихся (воспитанников) в зависимости от 
сферы их реализации: непосредственные (например, право на обучение в 
соответствии с ФГОСом) и связанные с образовательным процессом 
(стипендии, общежитие, проезд и др.). 
В законе «Об образовании в Российской Федерации» непосредственным 
правам обучающихся посвящена статья 34, а связанным с  образовательным 
процессом статьи 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Причём в ст.34 перечислены 
академические права обучающихся и меры по их социальной поддержке и 



стимулированию. Перечисленные права и обязанности воспроизводятся в 
Типовых положениях об ОУ, Уставах ОУ, локальных нормативных актах. 
Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета отражены в ст. 71. Защита прав обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
закреплена  ст.45. Реализация прав на обучение для лиц, испытывающих 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации подразумевает оказание им психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (ст.42).  Права, 
предоставляемые детям – сиротам, детям, оставшимся б/п родителей, детям – 

инвалидам, инвалидам с детства, детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в социально-педагогической помощи, детям и 
подросткам с девиантным поведением и др.) закреплены помимо ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» ФЗ от 24.07.98 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ»; ФЗ от 21.12.96 «О дополнительных гарантиях 
по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся б/п родителей»; ФЗ 
от 24.07.99 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  Обязанности и ответственность 
обучающихся закреплены в ст.43. 
  Процедура рассмотрения и разрешения конфликтных ситуаций в ОУ - 

соблюдение принципа конфиденциальности. Формальные институты и 
механизмы защиты прав участников образовательного процесса в ОУ, 
закреплены в Уставе.  

Правовое положение педагогических работников. Правовое 
регулирование трудовых отношений осуществляется на основе сочетания 
единства и дифференциации. Единство означает установление общих правил 
ко всем работникам. Дифференциация призвана обеспечить учет 
объективных и субъективных факторов с целью повышения эффективности 
правового регулирования. К числу объективных относятся профессия, 
климатические и другие  условия, в которых трудится работник. К числу 
субъективных относятся пол, возраст, здоровье, семейные обязанности. 
Педагогическим работникам предоставлены академические права и свободы: 
свобода выбора и использования методик обучения и воспитания, свобода 
выбора и использования учебных пособий и материалов, свобода выбора и 
использования методов оценки знаний обучающихся. 
В Трудовом Кодексе РФ (гл. 52) и образовательном законодательстве 
сформулированы специальные правила регулирования трудовых отношений 
педагогических работников (изменения внесены ФЗ от 30.06.2006 № 90 – 

ФЗ). 



I. Порядок допуска к занятию педагогической деятельностью (ТК ст.331). 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» называет 2 его условия (ст. 
46). При принятии на работу ОУ как работодатель заключает с работником 
трудовой договор на основании ст.59 ТК РФ. 
II. Порядок аттестации педагогических и руководящих работников. 
Аттестация – это оценка соответствия педагогического работника 
квалификационным требованиям осуществляется не только при приеме на 
работу, но и в процессе трудовой деятельности. Цель аттестации – 

определение соответствия уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников требованиям к квалификации при присвоении им 
квалификационных категорий. Она призвана обеспечить целенаправленное 
повышение уровня профессиональной компетентности и оплаты труда. 
Положение утверждено приказом Минобрнауки от 26.06.2000 № 1908. 

Статья 49 Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
III. Порядок установления рабочего времени (ТК ст. 333). Приказ 
Минобрнауки России от 27 марта 2006 г. N 69 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений». 
IV. Порядок установления режима работы ОУ. ОУ его определяет 
самостоятельно. Общий выходной – воскресенье. В ТК РФ определен 
перечень нерабочих праздничных дней. Учебная нагрузка на выходные и 
праздничные дни не планируется (за исключением учреждений 
дополнительного образования). Привлечение к работе в такие дни должно 
оформляться только с письменного согласия педагога (инвалиды и женщины 
с детьми до 3-х лет только при отсутствии мед. противопоказаний). 
V. Порядок установления ежегодных отпусков (ТК ст. 334). Постановление 
Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам образовательных 
учреждений". 
VI. Порядок установления стажа непрерывной преподавательской работы. 
VII. Порядок установления оплаты труда. 
VIII. Порядок принятия мер по охране здоровья. 
IX. Порядок установления социальных гарантий. В ст. 47 закона «Об 
образовании в РФ» названы правовой статус, права и свободы 
педагогических работников, гарантии их реализации.Для педагогических 
работников установлены право на сокращенную продолжительность 
рабочего времени; право на дополнительное профессиональное образование 



по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости и т.д. 

Функции образовательного права 

1. Создание условий для развития личности, основанное на обучении и 
воспитании. 

2. Обеспечение возможности для каждого гражданина получения такого 
образования, которое будет удовлетворять потребностям государства в 
квалифицированных специалистах. 

3. Обеспечение непрерывного образования для всех граждан РФ. 
Принципы образовательного права. 

1 группа – общеправовые принципы: справедливости, равноправия, 
гуманизма, демократизма, единства прав и обязанностей; 
2 группа – принципы соответствующих отраслей права; 
3 группа – специальные принципы (ст.3 закона "Об образовании в 
РФ"); 
4 принцип – принцип педагогического сотрудничества. 

Источники образовательного права  – нормативные акты и договоры, 
содержащие нормы, направленные на регулирование отношений в области 
образования. 

Управление системой образования включает в себя: 
1) формирование системы взаимодействующих федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

2) осуществление стратегического планирования развития системы 
образования; 

3) принятие и реализацию государственных программ Российской 
Федерации, федеральных и региональных программ, направленных на 
развитие системы образования; 

4) проведение мониторинга в системе образования; 
5) информационное и методическое обеспечение деятельности 

федеральных государственных органов, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

6) государственную регламентацию образовательной деятельности; 
7) независимую оценку качества образования, общественную и 

общественно-профессиональную аккредитацию; 



8) подготовку и повышение квалификации работников федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций. 

Государственное управление в сфере образования осуществляют в 
пределах своих полномочий федеральные органы государственной власти и 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации. В 
муниципальных районах и городских округах управление в сфере 
образования осуществляется соответствующими органами местного 
самоуправления. 

Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственное управление в сфере образования, являются федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования, а также федеральные 
государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные 
организации. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, осуществляет координацию 
деятельности в сфере образования федеральных государственных органов, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных 
субъектов системы образования. 

Государственная регламентация образовательной деятельности 
направлена на установление единых требований осуществления 
образовательной деятельности и процедур, связанных с установлением и 
проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, этих требований. 

Государственная регламентация образовательной деятельности 
включает в себя: 

1) лицензирование образовательной деятельности; 
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования. 
В соответствии с уровнями управления образованием, все нормативные 

акты можно разделить на федеральные, региональные, муниципальные и 
локальные. 



Самый верхний уровень федеральной нормативно-правовой базы 
педагогической деятельности в нашей стране – это Конституция РФ. 

Следующий уровень – уровень федеральных законов. Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» (2012) регулирует общественные 
отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права 
на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 
образование. Данный закон «устанавливает правовые, организационные и 
экономические основы образования в Российской Федерации, основные 
принципы государственной политики Российской Федерации в сфере 
образования, общие правила функционирования системы образования и 
осуществления образовательной деятельности, определяет правовое 
положение участников отношений в сфере образования» (ст. 1). 
Говоря о нормативном правовом обеспечении деятельности образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, следует особо 
отметить роль Федеральной программы развития образования. Этот 
документ представляет собой выражение государственной политики в 
области образования. Его ценность заключается прежде всего в том, что он 
определяет актуальные проблемы высшего профессионального образования 
и приоритетные направления развития правового регулирования высшего 
профессионального образования. Следует также отметить и реакцию 
государства на изменяющиеся внешние условия, влияющие на развитие 
высшего профессионального образования в РФ и деятельность 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, о 
чем свидетельствует принятие указанной Федеральной программы в новой 
редакции. 

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ регулирует 
деятельность государственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования. Для 
негосударственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования указанное Типовое положение является 
примерным. Основным недостатком данного нормативного правового акта 
является отсутствие у него статуса федерального закона. Имея такой статус, 
указанный нормативный правовой акт мог быть распространен и на 
негосударственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования, которые в гораздо большей степени 
нуждаются в государственном правовом регулировании и контроле, нежели 
государственные и муниципальные образовательные учреждения. 



Пунктом 10 Типового положения об образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования установлено, что образовательное 
учреждение высшего профессионального образования руководствуется в 
своей деятельности федеральными законами, актами Президента РФ, 
Правительства РФ, федерального органа управления образованием, органов 
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 
указанным Типовым положением и своим уставом. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ высшего образования (ВО) 
образовательными учреждениями, имеющими государственную 
аккредитацию. ФГОС ВО обеспечивают: 

1. единство образовательного пространства Российской 
Федерации; 

2. преемственность основных образовательных программ; 
3. вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность 
формирования образовательных программ различных уровней 
сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся; 

4. государственные гарантии уровня и качества образования 
на основе единства обязательных требований условиям 
реализации основных образовательных программ и результатам их 
освоения. 

ФГОС ВО включают в себя требования к структуре основных 
образовательных программ и их объему; условиям реализации основных 
образовательных программ; результатам освоения основных 
образовательных программ. 

Во ФГОС ВО определены нормативные сроки, трудоемкость освоения 
ООП, которые должны быть учтены при формировании учебных планов. 

Основная образовательная программа (ООП по ФГОС 3 или ОП по 

ФГОС 3+ и 4)) - система взаимосвязанных документов, самостоятельно 
разработанная и утвержденная высшим учебным заведением с учетом 
требований рынка труда по соответствующему направлению подготовки, а 
также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы, 
размещенной на сайте Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 



ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 
и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника. 

Структура ООП предусматривает изучение учебных циклов и разделов. 
Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть 
дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 
определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 
позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 
профессиональной деятельности и для продолжения профессионального 
образования в магистратуре/ аспирантуре. Учебный план должен включать 
дисциплины по выбору студента в объеме не менее одной трети вариативной 
части каждого цикла. Порядок формирования дисциплин по выбору студента 
устанавливает Ученый совет вуза. 

В качестве требований к результатам освоения ООП во ФГОС 
приводятся компетенции, наиболее характерные для всех специальностей 
данного направления, разрабатываемые совместно с заинтересованными 
работодателями. 

В разработке ФГОС участвуют ведущие вузы страны, представители 
академической общественности, работодателей, координацию работы 
которых осуществляет Министерство образования РФ.  

Образовательные организации высшего образования, в отношении 
которых установлена категория "федеральный университет" или 
"национальный исследовательский университет", а также федеральные 
государственные образовательные организации высшего образования, 
перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, 
вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные 
стандарты по всем уровням высшего образования. Требования к условиям 
реализации и результатам освоения образовательных программ высшего 
образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть 
ниже соответствующих требований ФГОС. 

Наряду с федеральными нормативно-правовыми актами в пределах 
каждого субъекта Российской Федерации действуют региональные 
нормативные документы. Региональные акты размещаются на официальных 
сайтах региональных министерств и департаментов образования. 
На уровне муниципальных отделов управления образованием 
разрабатываются и принимаются нормативные акты, имеющие правовую 
силу в пределах данного города или района. 
Наконец, правовое регулирование образовательных отношений 



осуществляется и внутри образовательных организаций. Для этого служат 
локальные акты. 

Локальный акт – это правовой документ, основанный на действующих 
нормах законодательства, принятый в установленном порядке органом 
управления организации и регулирующий внутриорганизационные 
отношения. 
К нормативным локальным актам образовательной организации относятся: 

- устав образовательной организации – основной локальный 
акт, регламентирующий её деятельность; 
- положения (устанавливают правовой статус структурного 
подразделения, порядок реализации полномочий); 

- инструкции (определяют порядок осуществления какой-либо функции, 
деятельности); например, должностные инструкции работников вуза; 

- правила (регламентируют отдельные стороны деятельности 
образовательной организации и участников образовательного процесса); 
например, правила для учащихся. 

Устав для образовательного учреждения высшего профессионального 
образования, как и для любой организации, является основополагающим 
документом. Устав образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, а также изменения и дополнения к нему 
принимаются общим собранием (конференцией) педагогических работников, 
научных работников, а также представителей других категорий работников и 
обучающихся образовательного учреждения высшего профессионального 
образования. Это позволяет характеризовать устав образовательного 
учреждения высшего профессионального образования как достаточно 
жесткий документ, дополнение и изменение которого представляют собой 
сложную процедуру, предполагающую множество участников. 
 

Задание для самоконтроля 

 

 

1) Дайте характеристику правового регулирования в сфере высшего и 
послевузовского образования. 

2) Какова структура системы высшего и послевузовского 
профессионального образования согласно ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

3) В чём заключается нормативно-правовое обеспечение деятельности 
высшего учебного заведения. 
 



      Задание для самостоятельной работы 

 

 Подготовьте конспект на тему: 
«Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.» 

 Напишите реферат на тему: 
«Модернизация педагогического образования как основа совершенствования 
системы высшего образования с учетом новых социальных требований к 
образовательной системе ». 

  

 Творческое задание 

 

 

Подготовьте сценарий деловой игры «Защити свои права». 
 

 

1.4. ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ 
Обучать - значит вдвойне учиться.  

Ж. Жубер 

 

Цель занятия: формирование представлений обучаемых аспирантов о 
сущности теории обучения, механизмах формирования содержания 
образования и умений использовать закономерности и принципы обучения 
в процессе преподавания дисциплины. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Дидактика как направление педагогики. Основные дидактические 
системы. Основные категории дидактики. 

2. Закономерности и принципы обучения. 
3. Характеристики процесса обучения. Диалогический характер 

обучения. Гуманистический подход к организации педагогического 
процесса. 

4. Основные дидактические концепции. 
5. Методы и средства обучения в высшей школе 

6. Формы организации обучения в вузе. 

Ключевые слова: дидактика, обучение. 
 

Базовая информация 

Дидактика – теория обучения -  как направление педагогики 

Дидактика (от греч. didaktikos – «поучающий, обучающий») – теория 
обучения. Впервые термин «дидактика» ввёл в научное использование 
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немецкий педагог В. Ратке (1571-1635), который назвал свой курс 
«Краткий отчёт из дидактики». 

В настоящее время  дидактика – это часть педагогической науки, 
раскрывающая в наиболее общем виде теоретические основы обучения и 
образования. В дидактике сформулированы и выражены эти основы в 
виде закономерностей и принципов обучения, задач и содержания 
образования, форм и методов преподавания и учения, стимулирования и 
контроля.  

Предметом дидактики являются системы обучения, или дидактические 
системы.  

Дидактической системой называют упорядоченную систему целей, 
содержания, форм, методов и средств обучения. Эта система функционирует 
во взаимной деятельности учителя и учащихся, в ходе которой происходит 
усвоение знаний и способов действий и развитие индивидуальных 
способностей учащихся. 

По ширине охвата изучаемой действительности выделяют общую и 
частную дидактику. 

Предмет исследования общей дидактики - процесс преподавания и 
учения вместе с факторами, которые его порождают, условиями, в которых 
он протекает, а также результатами, к которым он приводит. 

Частные дидактики называют методиками преподавания. Они изучают 
закономерности протекания процесса, содержание, формы и методы 
преподавания различных учебных предметов. Каждый учебный предмет 
имеет свою методику. 

Категории дидактики 

Обучение – это целенаправленный процесс двусторонней 
деятельности педагога и учащихся по передаче и усвоению знаний. 
Деятельность преподавателя при этом называется преподаванием, а 
деятельность учащихся - учением. Поэтому обучение можно определить и 
так: обучение – это преподавание и учение, взятые в единстве (рис. 14).  

Основные категории дидактики: преподавание, обучение, 
образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание, организация, 
виды, формы, методы, средства, результаты (продукты) обучения.    

  



 
Рис. 14. Сущность учебного процесса 

 

Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по реализации 
цели обучения (образовательных задач), обеспечение информирования, 
воспитания, осознания  и практического применения знаний. 

Учение – процесс, в ходе которого на основе познания, упражнения и 
приобретённого опыта  у ученика возникают новые формы поведения и 
деятельности, изменяются ранее приобретённые.  

 Обучение – упорядоченное взаимодействие учителя с учениками, 
направленное на достижение поставленной цели. Это двусторонний процесс 
их совместной деятельности. Обучение – это специально организованная 
познавательная деятельность учеников, в процессе которой формируются 
научные знания, необходимые способы деятельности,  эмоционально-

ценностное и творческое отношение к окружающей действительности. В 
обучении осуществляется развитие ребёнка.  

Выделяют три функции обучения: образовательную, воспитательную, 
развивающую. 

Основными структурными элементами обучения как системы являются 

(рис. 15).:   



 
Рис.15. Процесс обучения как система 

 

Цель в дидактике – образ конечного результата, то, к чему стремится 

процесс обучения. 
Образование – система приобретённых в процессе обучения знаний, 

умений, навыков, способов мышления. Образование – процесс становления 
человека и результат обучения, система приобретенных знаний, умений, 
навыков, способов мышления, мировоззрения, нравственности и общей 
культуры. 

Знание – совокупность идей, воплощающих теоретическое овладение 
предметом. Отражение в сознании ученика окружающей его 
действительности в виде понятий, схем, конкретных образов. 

Знания - информация, которая может преобразовываться и 
использоваться, совокупность информационных идей человека, в которых 
выражается теоретическое овладение этим предметом. 

Дидакт Лернер говорит о трех уровнях знаний: 
• усвоение и воспроизведение, 
• использование на практике, 
• перенос на нестандартные ситуации. 

Знания как предмет усвоения имеют 3 взаимосвязанных стороны: 
• теоретическую, 
• практическую, 
• мировоззренческо-нравственную. 

В ходе обучения учащиеся овладевают всеми этими тремя сторонами 
материала. 

Умения   -   овладение   способами   применения   знаний   на   
практике. Разделяются на четыре группы: 

- общечеловеческие, 



- общие учебные (письмо), 
- поисково-информационные (библиотеки) 
- организационные. 
Навыки – умения, доведённые до автоматизма, высокой степени 

совершенства. 
Организация – упорядочение дидактического процесса по 

определённым критериям, придание ему необходимой формы для наилучшей 
реализации поставленной цели. 

Форма – способ осуществления  учебного процесса, оболочка для его 
внутренней сущности, логики  и содержания. Форма обучения связанна с 
числом учеников в классе, временем и местом обучения, порядком его 
осуществления  и  т.п. 

Средство – предметная поддержка учебного процесса. Средствами 
являются голос (речь) педагога, его мастерство, учебники, классное 
оборудование   и т.д.  

Результаты – то, к чему приходит обучение, следствие учебного 
процесса, степень реализации намеченной цели. 

Под содержанием понимается система знаний, умений, навыков, 
способов деятельности и мышления, ценностных отношений, которыми 
учащиеся овладевают в процессе обучения. Это конкретный объем знаний, 
умений и навыков по той или иной учебной дисциплине, который отбирается 
из соответствующих областей знаний на основе имеющихся дидактических 
принципов. 

Познавательная активность – характеристика деятельности учащихся, 
заключающаяся в мобилизации интеллектуальных, нравственных и 
волевых сил для решения учебно-познавательной задачи. Без активности 
учащегося процесс обучения не состоится. Однако и учитель должен 
активно воздействовать на учащихся, мотивировать их. 

Организационная форма обучения –  (И. М. Чередов) Специальная 
конструкция процесса обучения, характер которой обусловлен его 
содержанием, методами, приемами, средствами, видами деятельности 
учащихся. Такая конструкция представляет собой внутреннюю организацию 
содержания, которым является процесс взаимодействия учителя с учениками 
при работе над определенным учебным материалом. 

 Организационная система обучения – совокупность форм, 
объединенных по признаку связи учащихся и учителя посредством учебного 
материала и дополняющих друг друга, составляет организационную систему 
обучения. 



Правило - основанное на общих принципах описание педагогической 
деятельности в определенных условиях для достижения определенной 
цели. Руководящие положения, которые раскрывают отдельные стороны 
применения того или иного принципа обучения. Правила вытекают из 
принципов обучения. 

Закономерности и принципы обучения 

Педагогический закон – это категория, обозначающая объективные, 
существенные необходимые  общие и устойчиво повторяющиеся связи 
между явлениями образования, компонентами педагогической системы, 
отражающие механизмы ее самоорганизации, развития и функционирования. 

В дидактике чаще используется понятие закономерность – результат 
совокупного действия множества законов. Изучение закономерностей – 

поиск общих тенденций развития и функционирования педагогических 
(дидактических) систем.  

Системой называется упорядоченное определенным образом множество 
элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое 
целостное единство.  

Систему отличает такое качество как целостность. Целостность 
определяется в философии как скоординированность всех элементов 
системы, ее завершенность, результативность, как совершенство всех ее 
компонентов и системы в целом, как качественная ее определенность, 
взаимообусловленность всех свойств, взаимосвязанность, особый тип 
взаимодействия. 

Рассматривая строение педагогического процесса, В. С. Ильин доказал, 
что целостный процесс должен иметь следующую структуру: анализ 
исходного состояния процесса - выбор и формулирование цели - отбор и 
применение педагогических средств - учет внутренних и внешних условий - 
анализ процесса и его результатов.  

Закономерности обучения – существенные и необходимые связи 
между его условиями и результатом, обусловленные ими принципы 
определяют стратегию решения целей обучения (эта стратегия определяется 

термином подход)  

Подход в педагогике – совокупность принципов, определяющих 
стратегию обучения или воспитания 

Принцип (Principium (лат.) - основа, первоначало). Это исходное 
положение, идея, основное требование, вытекающее из закономерностей. 
Принципы целостного педагогического процесса - это система исходных 
требований и правил, выполнение которых обеспечивает достижение 
основных целей обучения.  



Принцип - это предписание, как действовать для достижения 
поставленных целей. Он включает знание о закономерностях и 
противоречиях педагогического процесса, требования и правила их 
выполнения и условия реализации принципа. Поэтому и описание принципа 
должно соответствующим образом быть структурировано: закономерности - 
противоречия - требования - правила - условия.  

Требование - это условие, выполнение которого обеспечивает 
реализацию принципа. 

Выделяются следующие закономерности обучения: 
Диалектические закономерности обучения (Сластенин) 

1. Закон единства и борьбы противоположностей (несоответствие 
старого и нового) 

2. Закон перехода количественных накоплений в качественные 
изменения (целенаправленное, последовательное решение учебных задач 
не сразу обнаруживает результативность а по прошествии времени – 

меняются убеждения, умения и навыки) 
3. Категории общего, особенного и единичного – требуется 

определение общечеловеческого, национального и индивидуального в 
отборе содержания образования 

4. Категория меры – принцип оптимальности при отборе 
содержания, методов, форм и способов педагогического воздействия 

5. Единство содержания и формы – адекватность содержания 
образования видам и формам учебной деятельности соотв. Методам его 
тех оснащению 

6. Категория необходимости – учебный процесс строится в 
соответствии с особенностями индивидуального и возрастного развития 

7. Категория случайности – вариативность ответных реакций 
обучаемых, не всегда ожидаемых со стороны педагога  

Дидактические закономерности являются дискуссионной сферой теории 
обучения, есть около двух десятков точек зрения на данную проблему 

Закономерности обучения по В.М.Симонову 

Дидактические (содержательно-процессуальные) закономерности: 

1. Результаты обучения прямо пропорциональны продолжительности 
обучения 

2. Продуктивность усвоения заданного объема знаний обратно 
пропорциональна количеству изучаемого материала (объему требуемых 
действий) 
3. Продуктивность усвоения заданного объема знаний обратно 
пропорциональна трудности изучаемого 



4. Результаты обучения находятся в прямой пропорциональной зависимости 
от осознания целей обучения учениками 

5. Результаты обучения зависят от способа включения учащихся в учебную 
деятельность (Занков) 
6.Результаты обучения зависят от применяемых средств и методов 

7. Продуктивность усвоения заданного объема знаний зависит от характера 
созданной учителем учебной ситуации  
8. Результаты обучения зависят от мастерства преподавателя 

9. Продуктивность усвоения заданного объема знаний зависит от четкости 
разделения материала на части 

Гносеологические закономерности 

1. Результаты обучения прямо пропорциональны 

умению учащихся учиться 

2. Продуктивность усвоения знаний и умений прямо пропорциональна 
объему применения их на практике 

3. Умственное развитие учащихся прямо пропорционально усвоению объема 
ЗУН (Лернер) 
4. Результаты обучения зависят от качества регулярности выполнения 
учениками домашнего задания 

5. Продуктивность усвоения знаний и умений прямо пропорциональна 
потребности учиться и познавательной потребности 

6. Продуктивность обучения зависит от степени его проблемности 

Психологические закономерности 

1. Продуктивность обучения прямо пропорциональна интересу учащихся к 
учебной деятельности 

2. Продуктивность обучения прямо пропорциональна учебным 
возможностям учащихся 

3. Продуктивность обучения прямо пропорциональна количеству 
тренировочных упражнений 

4. Продуктивность обучения прямо пропорциональна уровню 
познавательной активности учащихся 

5. Обученность прямо пропорциональна обучаемости  
6. Продуктивность обучения прямо пропорциональна работоспособности 
обучающихся 

7. В подростковом возрасте успеваемость ухудшается (примерно на 25%) 
8. Закон Йоста: из двух ассоциаций одинаковой силы в дальнейшем будет 
актуализироваться более старая 

9. Продуктивность деятельности зависит от уровня сформированности ЗУН 

10. Количество повторений влияет на продуктивность обучения 



11. Процент сохранения заученного учебного материала обратно 
пропорционален его объему (закон Эббингауза) 
Кибернетические закономерности 

1. Эффективность обучения прямо пропорциональна частоте и объему 
обратной связи 

2. Качество знаний зависит от качества контроля 

3. Качество обучения прямо пропорционально качеству управления учебным 
процессом 

4. Эффективность управления находится в прямой пропорциональности от 
возможностей учащихся, воспринимающих и перерабатывающих 
управляющие воздействия 

Социологические закономерности  
1. Развитие индивида обусловлено развитием других индивидов, с которыми 
он находится в прямом общении 

2. Продуктивность обучения зависит от объема и интенсивности 
«познавательного контакта» 

3. Эффективность обучения повышается в условиях познавательной 
напряженности, вызванной соревнованием 

4. Эффективность обучения зависит от качества общения учителя и учащихся 

5. Дидактогения (грубое отношение) учителя к ученикам всегда ведет к 
снижению эффективности обучения. 
(Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, М.Н. 
Скаткин и др.). 
Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения. 
Он раскрывает объективный процесс определяющего влияния общественных 
отношений, социального строя на формирование всех элементов воспитания 
и обучения. Речь идет о том, чтобы, используя данный закон, полно и 
оптимально перевести социальный заказ на уровень педагогических средств 
и методов. 
Закон взаимообусловленности обучения, воспитания и деятельности 
учащихся. Он раскрывает соотношение между педагогическим руководством 
и развитием собственной активности обучающихся, между способами 
организации обучения и его результатами. 
Закон целостности и единства педагогического процесса. Он раскрывает 
соотношение части и целого в педагогическом процессе, обусловливает 
необходимость гармонического единства рационального, эмоционального, 
сообщающего и поискового, содержательного, операционного и 
мотивационного компонентов в обучении. 
Закон единства и взаимосвязи теории и практики в обучении. 



Закон единства и взаимообусловленности индивидуальной и групповой 
организации учебной деятельности. 
Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения направлен на 
всестороннее развитие личности и индивидуальности учащегося. 
Принцип научности содержания и методов учебного процесса отражает 
взаимосвязь с современным научным знанием и практикой демократического 
устройства общества. 
Принцип систематичности и последовательности в овладении достижениями 
науки, культуры, опыта деятельности придает системный характер учебной 
деятельности, теоретическим знаниям, практическим умениям учащегося. 
Принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности 
учащихся при руководящей роли учителя. 
Принцип наглядности, единство конкретного и абстрактного, рационального 
и эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение 
комплексного подхода. 
Принцип доступности обучения. 
Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 
учащихся. 
Принцип связи обучения с жизнью, с практикой строительства 
демократического общества. 
Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 
способов учебной работы. 

Характеристики процесса обучения. Диалогический характер 
обучения. Гуманистический подход к организации 
педагогического процесса. 

Обучение в наиболее употребительном смысле этого термина означает 
целенаправленную, последовательную трансляцию общественно-

исторического, социокультурного опыта другому человеку (людям) в 
специально организованных условиях семьи, школы, вуза, сообщества. 
Отметим, что с позиции обучающегося часто фиксируется его способность к 
присвоению этого опыта в термине «обучаемость» и результат этого 
процесса в термине «обученность». 

Согласно В.В. Давыдову, обучение - это:  
- учебно-воспитательный процесс... осуществляется на основе 

усвоения... содержания системы учебных предметов;  
- каждый учебный предмет представляет собой своеобразную проекцию 

той или иной «высокой» формы общественного сознания (науки, искусства, 
нравственности, права) в плоскость усвоения;  



- стержнем учебного предмета служит его программа, т.е. 
систематическое и иерархическое описание тех знаний и умений, которые 
подлежат усвоению;  

- программа, фиксирующая содержание учебного предмета, 
определяет... методы преподавания, характер дидактических пособий, сроки 
обучения..., проектирует тот тип мышления, который формируется у 
обучающихся при усвоении ими предлагаемого материала;  

- содержание учебных предметов необходимо разрабатывать в 
соответствии с особенностями и структурой учебной деятельности. 

Любой вид обучения направлен на изменение человека, на повышение 
его возможностей, т.е. на его развитие. Развитие характеризуется, прежде 
всего, новообразованиями, т.е. качественными изменениями в психической 
жизни человека. 

Диалог в обучении — это взаимодействие между людьми в условиях 
учебной ситуации, в ходе которого происходит информационный обмен 
между партнерами и регулируются отношения между ними. Важно, что в 
диалогическом взаимодействии учащиеся приходят к тем или иным 
убеждениям, не просто усваивая готовые знания, образцы деятельности, 
предлагаемые взрослыми, они самостоятельно вырабатывают свои 
убеждения в столкновении и борьбе с различными и даже 
противоположными точками зрения, теориями, концепциями. 

В ряде исследований выделяются отличительные особенности диалога, 
основанного на принципе гуманитарности: 
• равенство позиций участников процесса общения, в ходе которого 
формируется способность стать на позицию «Другого»; 
• принятие партнера таким, как он есть, доверие к нему; 
• искренность и естественность проявления эмоций, взаимопроникновение в 
мир чувств и переживаний друг друга; 
• способность участников общения видеть, понимать и активно использовать 
широкий спектр средств общения, включая невербальные. 
Диалог как творческое взаимодействие людей немыслим без вопросов и 
проблем. Абсолютное согласие между партнерами — смерть диалога. Диалог 
невозможен ни в условиях абсолютной зависимости, ни в условиях 
абсолютной автономии индивида. Этим и объясняется связь диалогического 
взаимодействия с гуманитарностью: она ведь предполагает не только 
согласие, но и устойчивость собственной позиции. Этим же объясняется и 
учебная продуктивность диалогического взаимодействия: 
• оно обеспечивает сопоставление различных точек зрения на изучаемый 
материал, их взаимодополнение, взаиморазвитие; 



• оно стимулирует включенность учащегося в процесс познания, 
собственную активность в построении картины мира; 
• оно создает предпосылки для знания (знание ведь невозможно передать — 

оно рождается заново в каждом учащемся как результат интеграции 
внешнего воздействия и внутренней активности субъекта учения). 
Диалог в обучении ориентирует на принципиально новое качество 
образования — становление человека гуманитарного, мыслящего, 
самостоятельного, способного к слову, выбору, действию, самоопределению. 
Диалогическое взаимодействие проще всего организовать в дискуссионных 
формах организации обучения. 

Одним из принципов организации педагогического процесса является 
принцип его гуманистической направленности. Данный принцип имеет 
историческую обусловленность, выражает необходимость сочетания целей 
общества и личности при несомненном приоритете интересов личности по 
отношению к интересам государства. Гуманистичность, демократичность, 
нравственность свойственны подлинно педагогическому общению и 
выражаются в стремлении педагога видеть в учащемся индивидуальность, 
личность, обладающую чувством собственного достоинства, самолюбием, 
имеющую свои интересы, планы, намерения, свое окружение и образ жизни. 

Основные дидактические концепции 

Процесс обучения базируется на психолого-педагогических 
концепциях, которые называются часто также дидактическими системами 
или моделями обучения. 
Дидактические системы — это теоретически обоснованная и логически 
выстроенная совокупность взаимосвязанных элементов: образовательных 
целей; содержания образования и обучения; обучающихся и их личностных 
характеристик; обучающих и автоматизированных средств; форм 
организации совместного труда обучающих и обучающихся и дидактических 
процессов (моделей обучения) как способов реализации целей и 
педагогического процесса в целом. Дидактическая система выступает в 
качестве подсистемы по отношению к системе высшего порядка — 

педагогической системе. 
В дидактике можно выделить три сложившихся системы: традиционную, 
педоцентрическую и современную. Разделение концепций на три группы 
произведено на основе того, как понимается процесс обучения — объект и 
предмет дидактики. 

Традиционная дидактическая система основана на дидактических 
концепциях Я. А. Коменского, И. Пестолоцци и в особенности И. Ф. 
Гербарта  и ведущая  роль в ней отводится преподаванию, то есть 



деятельности учителя. Данная система обучения, определяет цель обучения 
через формирование теоретических знаний, представлений, понятий и  
интеллектуальных умений и реализует принцип воспитывающего обучения, в 
процессе которого в учебном заведении формируют морально сильную 
личность. По Гербарту знание связывали с развитием чувств, воли, с тем, что 
сегодня называют мотивационно-потребностной сферой личности, а 
структуру обучения определяли четырьмя формальными ступенями. 
Выделенные И. Ф. Гербертом ступени обучении: выделение материала и 
углубленное его рассмотрение (ступень ясности), связь нового материала с 
прошлыми знаниями (ступень ассоциаций), обнаружение выводов,  
формулировка понятий, законов (ступень системы), понимание теорий, 
применение их к новым явлениям, ситуациям (ступень метода) в 
современном представлении структуры обучения составляют изложение, 
понимание, обобщение, применение. Независимо от уровня и предмета 
обучения они рассматриваются как обязательные. Традиционная 
дидактическая система обосновывала рациональную деятельность учителя по 
ведению обучения от представления материала через его объяснение к 
усвоению и применению в учебных задачах. Такая  логика характерна для 
большинства уроков и в наши дни.  

Несмотря на то, что применение такой системы упорядочивало, 
организовывало процесс обучения, в начале 20 века  она подверглась критике 
за то, что авторитарна, не способствует развитию мышления, подавляет 
самостоятельность,  поскольку передача готовых знаний, не вовлекает 
ребенка в умственную активность, и характеризуется оторванностью от 
потребностей и интересов ребенка и от жизни. Этика и психология И. 
Гербарта за счёт идеалистического и метафизического характера  делала его 
дидактическую систему не гибкой, излишне рассудочной. 

В педоцентристской концепции главную роль в обучении играет 
процесс учения - деятельность ребенка. В основе этого лежит система Д. 
Дьюи, трудовая школа Г. Кершенштейнера, В. Лая - теории периода реформ 
в педагогике в начале 20 века. Педоцентристскую дидактику называют также 
прогрессивистской, «обучением через делание».  Д. Дьюи, работы которого 
оказали огромное влияние на западную школу, особенно американскую, 
предлагал строить процесс обучения, исходя из потребностей, интересов и 
способностей ребенка. Для достижения цели обучения - развития общих и 
умственных способностей, разнообразных умений детей – обучение 
строилось как открытие, получение знаний учениками в ходе их спонтанной 
деятельности, а не как заучивание и воспроизведение готовых знаний. 
Структуру процесса обучения составляют этапы: ощущение трудности в 



процессе деятельности, формулировка проблемы, сути затруднения, 
выдвижение и проверка гипотез по решению проблемы, выводы и 
деятельность в соответствии с полученным знанием, которые, по сути 
воспроизводят исследовательское мышление, научный поиск. Другой 
реформатор В.Лай выделял в процессе обучения три этапа: восприятие, 
переработку, выражение. Под «выражением», понималась разнообразная 
деятельность детей на основе знаний: сочинения, рисунки, театр, 
практические работы, которая составляла педагогику действия. 
  Педоцентристская  концепция хотя и ориентирована на активизацию 
познавательной деятельности учеников и способствует развитию мышления, 
умения решать проблемы, однако справедливо критикуется за утрату 
систематичности, случайный отбор материала, отсутствие глубокой его 
проработки. Помимо переоценки спонтанной деятельности детей, 
недостатком такой концепции являются большие затраты времени - такое 
обучение неэкономно.  

      Наличие проблем в традиционной и педоцентристской концепциях 
заставляет искать пути их решения. В двадцатом веке ученые разных стран 
пытаются создать современную дидактическую концепцию.  Современная 
дидактическая система основывается на представлении о том, что обе 
стороны - преподавание и учение - составляют единство в процессе 
обучения и являются предметом дидактики. Современную дидактическую 
концепцию представляет такие направления, как программированное, 
проблемное обучение, развивающее обучение (П. Гальперин, Л. Занков, В. 
Давыдов), когнитивная психология (Дж. Брунер), педагогическая технология, 
педагогика сотрудничества группы учителей-новаторов 80 годы в России. 
Современная дидактическая система пока не разработана как единое целое и 
рассматривается как совокупность ряда теорий, в которых есть общие 
методологические основы. Современная дидактическая концепция 
 характеризуется следующими особенностями: 
 в ее основе лежит системный подход к пониманию процесса обучения; 
 ее сущностью является сочетание педагогического управления с 

собственной инициативой и самостоятельностью учащихся; 
 она изменила подход к содержанию обучения, сочетая принципы 

классической теории с новейшими теориями обучения. 
К базисным элементам, объединяющим все новые теории в единую систему 
относятся: 
 цели обучения в большинстве из них предусматривают не только 

формирование знаний, но и общее развитие учащихся, 
интеллектуальные, трудовые, художественные умения; 



  содержание обучения строится в основном как предметное, хотя 
имеются интегративные курсы и в младших, и в старших классах; 

 процесс обучения должен полностью соответствовать целям и 
содержанию образования и потому понимается как двусторонний и 
управляемый: учитель руководит учебно-познавательной 
деятельностью учеников, организует и ведет ее, одновременно 
стимулируя их самостоятельную работу, избегая крайностей 
традиционной, объяснительной, и реформистской, исследовательской, 
дидактики и используя их достоинства.  

Главными методологическими основами, на которых ведется создание новой, 
современной дидактической системы обучения являются: 
 демократизация общества детерминирует демократизацию школы, что 

способствует ориентации на личность ученика и учителя; 
 гуманизация дидактической системы означает, что целью учебно-

воспитательного процесса становится все более полное удовлетворение 
познавательных и духовных потребностей учащихся, вследствие чего 
гуманизируются характер и содержание учебной деятельности 
школьников, расширяются возможности участия всех учащихся 
совместно с учителями в управлении всеми делами школы; 

 внедрение педагогики сотрудничества, которая рассматривает ученика 
в качестве субъекта различных, внутренне взаимосвязанных, видов 
деятельности и, прежде всего учебной, игровой, общественно-

полезной, трудовой; 
 широкое использование различных методов и средств обучения, 

направленных на развитие творческой познавательной 
самостоятельности учащихся; 

 включение учащихся в различные виды групповой, коллективной и 
самостоятельной работы. 

Концепции обучения можно подразделять в зависимости от соотношения 
в них обучения и развития. Рассмотрим несколько вариантов таких 
моделей (рис.16). 

Методы и средства обучения в высшей школе. 
Метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных 

действий преподавателя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания 
образования. Метод обучения характеризуется тремя признаками: обозначает 
цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов 
обучения. Каждый метод обучения призван отразить специфику проявления 
в нём этих признаков, а совокупность методов должна обеспечить 
достижение всех целей воспитывающего обучения и развития. (см. рис.16) 
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Рис.16. Соотношение обучения и развития 
 

Методы обучения - это, с одной стороны, методы преподавания, а с 
другой - учения (В. И. Андреев).  

Методы преподавания - это разработанная с учетом дидактических 
закономерностей и принципов система приемов и соответствующих им 
правил педагогической деятельности, целенаправленное применение 
которых учителем позволяет существенно повысить эффективность 

управления деятельностью обучаемых в процессе решения определенного 
типа педагогических (дидактических) задач. 

Методы учения - это разработанная с учетом дидактических принципов 
и закономерностей система приемов и соответствующих им правил учения, 
целенаправленное применение которых существенно повышает 
эффективность самоуправления личности ученика в различных видах 
деятельности и общения в процессе решения определенного типа учебных 
задач. 

 Каждый метод обучения складывается из отдельных элементов 
(частей), которые и называются методическими приемами. В свою очередь, 
прием как элемент метода и, соответственно, фрагмент деятельности состоит 
из системы наиболее рациональных действий. 

К настоящему времени насчитывается более пятидесяти методов 

обучения (Сластенин). В этой связи возникает потребность в их 
классификации. Различные подходы к классификации методов обучения 
связаны с выбором разных оснований, отражающих аспекты их изучения 

(таб.2). 
Таблица 2. 

Картезианство: 
биологизация личности. Все в 
личности определено 
божественным 
предначертанием (у поздних 
авторов – наследственностью). 
Психологическое развитие 
личности не зависит от 
обучения.  

Традиционное 
обучение (принципы 
современной педагогической 
науки). Развитие и обучение 
– взаимосвязанные 
процессы. Результаты 
обучения зависят как от 
наследственных, так и от 
средовых факторов 

Бихевиоризм: 
социологизация личности. 
Ребенок – чистая доска, 
все зависит от условий 
среды. Психологическое 
развитие личности 
полностью зависит от 
обучения. 

Обучаемое развитие. 
Обучение подчинено 
законам развития. Обучение 
– это приспособление 
дидактических задач к росту 
структур мозга. 

Развивающее 
обучение. Обучение 
должно идти впереди 
развития. Дидакт. средства 
влияют на развитие. 
Образование является 
звеном социальной 
практики.



Классификация методов обучения по И. Я. Лернеру и М. Н. Скаткину  
 

Метод обучения 

 

Деятельность 
преподавателя 

 

Деятельность учащегося 

I. Информаци-

онно-рецептив-

ный метод 

Предъявление ин-

формации (педагогом 
или заменяющим его 
средством). Организация 
действий студента с 
объектом изучения 

Восприятие знаний. Осознание знаний. 
Запоминание (преимущественно 
произвольное) 

2. Репродуктив-

ный метод 

Составление и 
предъявление задания на 
воспроизведение знаний 
и способов умственной и 
практической дея-

тельности. Руководство 
и контроль за 
выполнением 

Актуализация знаний. Воспроизведение 
знаний и способов действий по образцам, 
показанным другими (педагогом, книгой, 
техническими средствами). Произвольное 
и непроизвольное запоминание (в за-

висимости от характера задания) 

3. Метод 
проблемного 
изложения 

Постановка 

проблемы и раскрытие 
доказательного пути ее 
решения 

Восприятие знаний. Осознание знаний и 
проблемы. Внимание к последовательности 
и контроль над степенью убедительности 
решения проблемы. Мысленное 
прогнозирование очередных шагов логики 
решения. Запоминание (в значительной 
степени непроизвольное) 

4. 

Эвристический 
метод 

Постановка проблем. 
Составление и 
предъявление заданий на 
выполнение отдельных 
этапов решения позна-

вательных и прак-

тических проблемных 
задач. Планирование 
шагов решения. 
Руководство 
деятельностью учащихся 
(корректировка и 
создание проблемных 
ситуаций)

Восприятие задания, составляющего часть 
задачи. Осмысление условий задачи. 
Актуализация знаний о путях решения 
сходных задач. Самостоятельное решение 
части задачи. Самоконтроль в процессе 
решения и проверка его результатов. 
Преобладание непроизвольного 
запоминания материала, связанного с 
заданием. Воспроизведение хода решения и 
его самостоятельная мотивировка5. 

Исследователь-

ский метод 

Составление и 
предъявление 
проблемных задач для 
поиска решений. 
Контроль за ходом 
решения 

Восприятие проблемы или самостоятельное 
усмотрение проблемы. Осмысление 
условий задачи. Планирование этапов ис-

следования (решения). Планирование 
способов исследования на каждом этапе. 
Самоконтроль в процессе исследования и 
его завершения. Преобладание не-

произвольного запоминания. 
Воспроизведение хода исследования, 
мотивировка его результатов.  

 

Исследования Ю. К. Бабанского, М. И. Махмутова и др. показали, что 
при выборе и сочетании методов обучения необходимо руководствоваться 
следующими критериями: 

          - соответствие целям и задачам обучения и развития; 



          - соответствие содержанию темы занятия; 

          - соответствие реальным учебным возможностям учащихся: 

возрастным (физическим, психическим), уровню подготовленности 
(обученности, развитости, воспитанности), особенностям группы; 

           - соответствие имеющимся условиям и отведенному для обучения 
времени; 

         - соответствие возможностям самих педагогов. Эти возможности 
определяются их предшествующим опытом, методической 
подготовленностью, уровнем психолого-педагогической подготовки. 

Активные методы  -  это способы активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен 
не только преподаватель, но активны и студенты. В основе традиционного 
объяснительно- иллюстративного подхода к обучению  лежит принцип 
передачи студентам знаний в готовом виде. В случае же использования 
активных методов происходит смещение акцентов в направлении 
активизации умственной деятельности студентов. 

  Согласно классификации А.М. Смолкина (представлена в таблице 3.) 

разграничивают все методы активного обучения на имитационные методы, 
то есть такие формы проведения занятий, в которых познавательная 
деятельность построена на имитации профессиональной деятельности и 
неимитационные, то есть остальные способы активизации познавательной 
деятельности на занятиях, не имитирующие практическую деятельность 
специалиста.  

Таблица 3. 

Активные методы       (классификация А. М. Смолкина) 

Неимитационные 

 проблемная лекция, 
 лекция вдвоём, 
 лекция с заранее 

 запланированными ошибками,  
лекция пресс-конференция; 

 эвристическая беседа;  
 поисковая  

 лабораторная работа студента; 
 учебная дискуссия;  
 самостоятельная работа с 

литературой  
семинары;  

Имитационные 

 игровые 

 деловая игра;  
 педагогические ситуации; 
 педагогические задачи; 
 ситуация инсценирование различной 

деятельности 

неигровые  

 коллективная мыслительная  деятельность;  
 ТРИЗ работа 

 

Неимитационные методы характеризуются:  



 отсутствием модели изучаемого процесса;  
 коммуникациями в режиме "вопрос - ответ". 
Активные методы обучения классифицируют: по численности учащихся: 

o индивидуальные; 
o  групповые. 

 месту проведения: 
o аудиторные; 
o внеаудиторные; 
o  экскурсионные. 

 принципу использования вычислительной техники : 
          ручные;  
          компьютерные (использование ИКТ). 

На основании анализа методов активного обучения студентов,  
применяемых в  высшей медицинской школе, существует классификация М. 

Л. Мещеряковой основанная на распределении методов по уровню освоения 
дисциплины  соответственно логической последовательности — от простого 
знакомства с учебной информацией до творческого ее преломления в 
решении профессиональных проблем: 

• ознакомление с учебной информацией (прослушивание лекций, 
изучение материальных объектов, источников информации и др.); 
• выполнение умственных действий (решение ситуационных задач и 
др.); 
• выполнение мануальных действий на моделях и/или пациенте; 
• учебные игры —воспроизводящие ситуации, моделирующие 

осваиваемую деятельность путем игры по заданным правилам; 
• учебно-исследовательская работа (от реферирования источников 
информации, рецензирования, до проведение исследования, в том числе 
научного). 

Интерактивное обучение,  представляет собой способ познания,  

осуществляемый во взаимодействии обучающихся: все участники 
образовательного процесса (педагог и студенты) вступая друг с другом в 
общение и совместную деятельность, не просто обмениваются учебной 
информацией, но совместно участвуют в учебной ситуации:  трансформируя 
её в ситуацию профессионально-личностного развития, выявляя и решая 

проблемы, включая как механизм самооценки и рефлексии, так и механизм 
критического осмысления  действий других участников общения. 

Интерактивные методы более других соответствуют личностно 

ориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение 
(коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и 



педагог являются субъектами учебного процесса. Наиболее полная 
классификация методов интерактивного обучения выглядит так. 
Классификация интерактивных методов обучения 

 Творческие задания. 
 Работа в малых группах. 
 Обучающие игры. 

Ролевые. 
Деловые. 
Образовательные. 

 Использование общественных ресурсов. 
 Приглашение специалиста. 
 Экскурсии. 
 Социальные проекты. 
 Соревнования. 
 Выставки, спектакли, представления и т.д. 
 Разминки (различного рода). 
 Изучение и закрепление нового информационного материала. 
 Интерактивная лекция. 
 Ученик в роли учителя. 
 Работа с наглядным пособием. 
 Каждый учит каждого.  
 Использование и анализ видео-, аудио-          материалов; 
 Практическая задача, кейс-метод; разбор ситуаций из практики 

участника; 
 Работа с документами. 

Составление документов. 
Письменная работа по обоснованию своей   позиции. 

 Обсуждение сложных и дискуссионных проблем  
 Тестирование, экзамен с последующим анализом результатом  
  По отдельным позициям приведенных классификаций методы обучения 
с одним и тем же названием (игры, нетрадиционные лекции) присутствуют 
среди активных и среди интерактивных. Это означает, что в зависимости от 
того, как мы будем их применять, данные методы могут активизировать 
познавательную активность студента в самостоятельной работе или 
вовлекать его в совместную учебную деятельность.  

 Дидактические средства -- это материальные объекты, 
предназначающиеся для организации и осуществления педагогического 
процесса. 



В современной педагогической науке не существует строгой 
классификации средств обучения. Исходя из этого рассмотрим подходы, 
которые предлагаются некоторыми учеными для решения этой проблемы. 

Польский педагог-исследователь В. Оконь предлагает 
классифицировать средства обучения в зависимости от нарастания 
возможности заменять с их помощью действия преподавателя или 
автоматизировать действия обучающихся. Соответственно он выделяет две 
группы средств - простые и сложные. 

К простым средствам относятся, во-первых, словесные - учебники и 
другие тексты; во-вторых, простые визуальные средства - реальные 
предметы, модели, картины и пр. 

К сложным средствам обучения, по его мнению, можно отнести 
механические визуальные приборы - диаскоп, микроскоп, кодоскоп и пр.; 
аудиальные средства - проигрыватель, магнитофон, радио; аудиовизуальные 
средства - кинопроектор, телевизор, видеомагнитофон; средства 
автоматизирующие процесс обучения - лингвистические кабинеты, 
компьютеры, информационные системы, телекоммуникационные сети [86]. 

П.И. Пидкасистый [94], понимая средства обучения как материальные 
или идеальные объекты, которые используются педагогом и обучающимися 
для усвоения знаний, выделяет их в две большие группы: средства - 

источники информации и средства - инструменты освоения учебного 
материала. В этом случае к средствам обучения относятся все объекты и 
процессы (материальные и материализованные), которые служат 
источниками учебной информации и инструментами (собственно средствами) 
для усвоения содержания этой информации обучающимися. Исходя из этого, 
все средства обучения разделяются им на материальные и идеальные. 

К материальным средствам относятся учебники, учебные пособия, 
дидактические материалы, книги-первоисточники, педагогические тесты, 
модели, средства наглядности, технические средства и лабораторное 
оборудование. В качестве идеальных средств обучения принимаются 
общепринятые знаковые системы, такие как язык (устная речь), письмо 
(письменная речь), система условных обозначений различных дисциплин 
(нотная грамота, математический аппарат и др.), достижения культуры или 
произведения искусства (живопись, музыка, литература и т. п.), 
педагогические программные продукты, организующая и координирующая 
деятельность преподавателя, уровень его квалификации и внутренней 
культуры, методы и формы организации учебной деятельности, вся система 
обучения, существующая в данном образовательном учреждении, система 
общевузовских требований. При этом акцентируется, что обучение 



становится эффективным только в том случае, когда материальные и 
идеальные средства используются вместе, дополняя и поддерживая друг 
друга. Но необходимо обратить внимание на тот факт, что между идеальными 
и материальными средствами обучения не существует четкой границы. 
Мысль или образ часто могут быть переведены в материальную форму. 

В связи с широким применением в вузах компьютерных средств 
обучения известный интерес представляют подходы к их классификации. В 
качестве классификационного признака, позволяющего разбить названные 
средства на определенные группы, предлагается использовать дидактические 
задачи, под которые они разрабатываются. В соответствии с предложенным 
классификационным признаком автором выделяются четыре группы 
компьютерных средств обучения. 

К первой группе относятся средства, разработанные для создания 
ориентировочной основы деятельности обучающихся: компьютерные 
(электронные) и компьютеризированные учебники (КУ) и учебные пособия 
(КУП); средства, основанные на представлении обучающимся в процессе 
чтения лекций и проведения семинарских занятий учебной информации в 
виде графических статических и динамических моделей изучаемых объектов 
и явлений, иллюстрации ее схемами, графиками и таблицами, 
воспроизводимыми на дисплее или с помощью компьютерных проекционных 
установок на специальном экране, а также другие средства, позволяющие 
сформировать у обучающихся общие представления об их дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Во вторую группу выделяются средства, ориентированные на 
приобретение обучающимися знаний в определенной предметной области: 
автоматизированные и экспертные обучающие системы (АОС и ЭОС), 
автоматизированные системы контроля знаний (АСКЗ), компьютерные 
задачники (КЗ), компьютерные лабораторные практикумы (КЛП) и 
компьютерные обучающие программы (КОП). Названные средства служат 
для автоматизированного обучения студентов, комплексной оценки знаний и 
управления познавательной деятельностью. 

В третью группу включаются компьютерные средства, используемые 
для формирования у обучающихся в процессе учения необходимых 
профессиональных навыков и умений. К ним относятся системы 
автоматизированного проектирования (САПР), обеспечивающие 
формирование необходимых профессиональных навыков и умений в 
процессе выполнения заданий по курсовому и дипломному проектированию, 
а также проектированию технических объектов; автоматизированные 
системы научных исследований (АСНИ), разрабатываемые и используемые в 



образовательном процессе для получения навыков решения задач 
исследовательского характера; компьютерные функциональные и 
комплексные тренажеры (КФТ и ККТ), позволяющие сформировать у 
будущих специалистов качества, определяемые их профессиональной 
деятельностью; компьютерные деловые и ситуационные игры (КДИ и КСИ), 
имитирующие те или иные практические ситуации; автоматизированные 
моделирующие системы (АМС). 

К четвертой группе относятся средства, применение которых возможно 
для решения нескольких дидактических задач одновременно. Это 
автоматизированные библиотечные системы (АБС), автоматизированные 
справочные системы (АСС), информационно-поисковые системы (ИПС), 
информационно-расчетные системы (ИРС), банки данных (БД) и базы знаний 
(БЗ), универсальные системы управления базами данных (СУБД), 
обеспечивающие возможность работы с готовыми профессиональными и 
учебными базами данных; электронные таблицы (ЭТ), математические 
пакеты (МП) и средства мультимедиа (СММ), позволяющие решать 
значительную часть прикладных учебных задач . 

Следует оговориться, что деление компьютерных средств обучения на 
указанные выше группы является в известной мере условным, поскольку 
каждое из них может быть переориентировано на решение других, в том 
числе частных дидактических задач. В последнее время особую актуальность 
приобретают дидактические обучающие комплексы. 

 Дидактические обучающие комплексы. Для комплексного 
методического обеспечения учебного процесса необходима оптимальная 
система учебно-методической документации и средств обучения, 
включающих учебные планы, программы, нормативы оснащения учебных 
кабинетов и лабораторий, учебники и пособия, пособия по методике 
преподавания, частные методики, справочники, сборники задач, наглядные 
пособия, тренажеры, технологическая документация и др. 

В настоящее время в проблеме активизации познавательной 
деятельности студентов возникли новые аспекты - это дидактическое 
единство усвоения системы знаний и развитие творческой познавательной 
деятельности. Речь идет о создании дидактических средств обучения, 
которые должны разрабатываться по каждой теме дисциплины, по каждому 
занятию. 

 



Дидактические обучающие комплексы - совокупность средств 
обучения, используемых на различных этапах учебно-познавательного 
процесса и обеспечивающих единство педагогического воздействия. 

Создание дидактических обучающих комплексов не исключает 
необходимости применения в ходе теоретической профессиональной 

подготовки других средств обучения. 
Формы организации обучения в вузе. 

Форма – способ осуществления  учебного процесса, оболочка для его 
внутренней сущности, логики  и содержания. Форма обучения связанна с 
числом студентов в группе, временем и местом обучения, порядком его 
осуществления  и  т.п. К формам обучения в вузе относят лекции и 
практические занятия, практики. Вариантами практических занятий являются 
семинары, лабораторные занятия, практикумы, экскурсии, тренинги. 

Слово «лекция» означает - чтение. В настоящее время лекция остается 
одной из ведущих форм преподавания в вузе. 

В ряде случаев лекция оказывается просто незаменимой: при 
недостатках учебников (если читаются новые курсы); при разноречивых 
изложениях учебного материала в учебниках и учебных пособиях; там, где 
самостоятельное изучение затруднено в силу объективных трудностей 
учебного материала; в случае появления новой информации, не нашедшей 
еще отражения в учебных пособиях. 

Функции лекции: 
Лекция является весьма экономичным способом получения знаний. 

Здесь знания подаются в обобщенном систематизированном виде, что 
позволяет студентам быстрее и надежнее усваивать знания и 
ориентироваться самостоятельно в новой информации. Экономический 
эффект состоит и в том, что лекцию можно читать одновременно большому 
числу слушателей. 

Большое значение лекция играет в развитии культуры мышления 

студента. Лектор знакомит слушателей с процессом научного мышления, 
показывает его образцы. Это наиболее гибкая форма подачи учебной 
информации.  Таким образом, лекция вводит студента в изучаемую науку, 
обеспечивает ему первое знакомство с основными научно-теоретическими 
положениями и тем самым определяет и другие формы изучения данной 
науки. 

Подготовка содержания лекции 

Работа над лекцией складывается из нескольких этапов. 
На первом этапе подготовки лекции: 
- формируются цели; 



- определяется место данной конкретной лекции в структуре темы и 
раздела; 

- выявляется уровень подготовленности студентов; 
- производится отбор теоретического и фактического материала. 
Анализируется состояние вопроса в современной науке, наличие 

дидактических трудностей, пригодности учебников и учебных пособий и т.д. 
В зависимости от наличия того или иного материала в учебных пособиях 
определяется дозировка времени, отводимого на определенные разделы 
учебной дисциплины, и планируется самостоятельная работа студентов.  
Главное внимание на этом этапе уделяется содержанию лекции, подбору 
теоретического и фактического материала. 

Среди особенностей содержания лекции можно выделить наиболее 

важные. Это: научность, доступность, занимательность. 

На втором этапе подготовки лекции целесообразно заняться 
определением ее структуры. 

Лекция, как правило,  состоит из введения, основной части и 
заключения. 

Во введении формулируется тема, цели и составляется план. Оно 
призвано ввести студентов в курс дела, заинтересовать аудиторию, 
сформулировать основные, опорные идеи, связать их с предыдущими и 
последующими знаниями. Эта часть лекции должна быть краткой и 
целенаправленной. 

Первое представление о лекции содержится уже в формулировке темы. 
Она должна быть краткой, выражать суть основной идеи, быть 
привлекательной по форме.  

Далее - цель лекции и ее план. Необходимо указать на связь нового 
материала с пройденным и последующим. Темп изложения этой части 

лекции, как правило, должен быть выше темпа изложения основного, что 
заставляет студентов психологически собраться и сосредоточиться. Вводная 
часть лекции обычно занимает 5-7 минут. 

В основной части должны быть определены все узловые вопросы, 
четко и кратко сформулированы все определения и основные теоретические 
положения. К каждому теоретическому положению следует подобрать 
обоснования, доказательства и иллюстрации. 

Число вопросов в лекции, как правило, колеблется от 2 до 4. Отдельные 
вопросы обычно делятся на подвопросы, облегчающие изложение и 
усвоение. В план включаются краткие формулировки основных, узловых 
вопросов (они затем могут быть использованы как вопросы к экзаменам). 



В общении лектора с аудиторией существенную роль играет и весь его 
облик, манеры, позы, жесты, речь. 

Заключение служит для обобщений и краткой формулировки основных 
идей лекции. Здесь же можно давать рекомендации о порядке изучения 
излагаемой темы, трудностях и способах их преодоления, кратко 
охарактеризовать рекомендуемую литературу. 

Целесообразно здесь же указать перечень мероприятий по контролю 
знаний и сроки их проведения. 

Завершая лекцию, преподаватель отвечает на вопросы слушателей, 
подводит итог, дает методические указания к самостоятельной работе, 
комментирует предлагаемую литературу. 

Виды лекций 

Вид лекции зависит от ряда факторов: содержания дисциплины и ее 
места в учебном процессе (вводная, текущая, заключительная, обзорная); 
соотношения различных видов и уровней познавательной деятельности 
студентов (описательно-иллюстративная, объяснительная, проблемная); типа 
обучения (установочная - используется преимущественно в системе заочного 
обучения).  

Вводной лекцией обычно начинается лекционный курс изучаемого 
предмета. В этой лекции конкретно излагается теоретическое и прикладное 
значение предмета. Связь и взаимодействие его с другими предметами, роль в 
познании мира (социальных, экономических, научных, производственных 
процессов) и в подготовке специалиста. 

В процессе этой лекции излагаются рекомендации по подготовке к 
работе над лекционным материалом (его восприятие, осмысление, 
конспектирование, просмотр конспектов лекций) перед другими занятиями 
или при знакомстве с другими пособиями и учебниками. 

Установочная лекция характерна для ввода в курс при вечернем и 
заочном обучении. Она предназначена для того, чтобы ознакомить 
обучаемых со структурой учебной программы и содержанием наиболее 
важных и сложных для самостоятельного изучения положений данного 
курса. Она содержит указания по организации самостоятельной работы и 
рекомендации по выполнению контрольных заданий. 

Текущая лекция применяется при систематическом плановом 
изложении учебного материала. Содержание такой лекции посвящено 
конкретной теме, является    законченным    произведением,    имеющим    
логическую    связь    с предшествующей и последующей темами и 
конструктивно вписывающимся в систему знаний по данному предмету. 



Заключительная лекция призвана завершить изучение курса 
(предмета). В ней дается обобщение и систематизация изученного 
материала, рассматриваются перспективы развития данной отрасли науки. 
Кроме того, в ней содержатся рекомендации для самостоятельной работы по 
дальнейшему углубленному изучению предмета, а также по подготовке к 
зачету (экзамену). 

Обзорная лекция применяется на завершающем этапе обучения (перед 
экзаменом) или в системе заочного и вечернего обучения. В ней содержится 
обобщенная краткая информация по определенным, чаше однородным по 
содержанию вопросам. 

В зависимости от метода проведения выделяют следующие виды лекций: 
информационная, лекция-беседа, лекция-дискуссия, кинолекция, проблемная 
лекция и др. 

Информационная лекция. Сущность ее заключается в том, что 
преподаватель в виде монолога последовательно излагает теоретические 
вопросы, разъясняет основные положения темы, иллюстрирует их 
необходимыми наглядными пособиями (схемами, диаграммами, таблицами и 
др.) делает выводы и обобщения, т.е. применяет при этом объяснительно-

иллюстративный метод. 
Лекция-беседа. В отличии от лекции-монолога она характерна тем, что 

преподаватель по ходу занятий ставит перед обучаемыми вопросы и 
предлагает им дать на них ответы с места. Вопросы эти задаются 
обучаемым не для контроля их знаний, а с целью выяснения уровня их 
подготовки и готовности к восприятию предлагаемой учебной информации. 

Лекция-дискуссия. Особенность этой лекции состоит в том, что в 
процессе ее чтения преподаватель ставит перед обучаемыми вопросы и 
организует из обсуждение (дискуссию) в течение 10-12 минут. 

Описательная лекция - это лекция-сообщение. В ней преобладающим 
познавательным процессом для слушателей является восприятие материала, 
его запись и запоминание.  

Объяснительная лекция содержит не только описание учебного 
материала, но и раскрывает причинно-следственные Связи излагаемых 
явлений, понятий, законов, т.е. наряду с процессами восприятия и памяти 
слушатели включаются в процесс осмысливания и понимания сообщаемых 
знаний.  

В проблемной лекции используется система проблемных ситуаций, для 
решения которых выдвигаются гипотезы, решаемые затем в групповой 
дискуссии. 



Проблемная лекция позволяет показать студентам процесс сложного 
движения мысли от одной гипотезы к другой, от одного способа решения к 
другому, более приемлемому при постоянной актуализации цели поиска. Это 
наиболее плодотворный тип лекции, обеспечивающий эффективное усвоение 
знаний и формирование творческих способностей и научного мышления. 

Разработка текста лекции 

Это этап разработки и шлифовки плана лекции. При работе над планом 
преподаватель должен предусмотреть: 

- формулировку цели данной лекции; 
- краткость и содержательность формулировок пунктов плана (ведь эти 

формулировки будут записаны студентами в их конспектах); 
- оптимальное время для каждого вопроса плана в соответствии со 

временем, отведенным на всю тему; 
- средства, обеспечивающие эффективность лекции (использование 

доски, плакатов, ТСО, контроля знаний, самостоятельной работы студентов 
и др.). 

Целесообразно записи делать на карточках, которые легко держать в 
руках и при необходимости в них заглядывать. 

Консультации. С дополнительными занятиями тесно связаны 
консультации. В отличие от первых они эпизодические, поскольку 
организуются по мере необходимости. Различают текущие, тематические и 
обобщающие (например, при подготовке к экзаменам или зачетам) 
консультации. Консультации в школе обычно групповые, что не исключает и 
индивидуальных консультаций. Нередко практикуется выделение 
специального дня консультаций 

Семинар. Виды семинаров 

Слово «семинар» происходит от латинского seттапит - «рассадник». 
Подобные занятия проводились в римских школах как сочетание диспутов, 
сообщений учащихся, комментариев и заключений преподавателей. В 
современной школе (высшей и средней) семинары широко распространены 
как своеобразные практические занятия. Семинар – одна из активных форм 
учебного процесса в вузе. 

Цели семинара: 
1) углубленное изучение, прежде всего теоретического материала; 
2) формирование навыка переработки научных текстов, обобщения 

материала, развитие критичности мышления и др.; 
3) развитие самостоятельности при освоении знаний, творческой 

инициативы и творческих способностей; 



4) формирование навыка публичных выступлений, способности к 
рассуждениям перед аудиторией и защите своей точки зрения. 

Виды семинаров. 
В практике обучения используются различные виды семинаров: 
- семинар-конференция, где студенты выступают с докладами, которые 

здесь же и обсуждаются всеми участниками под руководством 
преподавателя. Это самая распространенная форма семинара. В 
профессиональном обучении семинар целесообразно строить в контексте 
изучаемой специальности, связывая теоретические вопросы с практикой 
работы специалиста. Тогда теоретические знания станут понятными для 
студентов и войдут в арсенал их профессионального багажа; 

- семинар-дискуссия, проблемный семинар. Он проходит в форме 
научной дискуссии. Упор здесь делается на инициативе студентов в поиске 
материалов к семинару и активности их в ходе дискуссии, дискуссия 
направляется преподавателем; 

- вопрос-ответная форма используется для обобщения пройденного 
материала. Здесь используется простая процедура. Преподаватель задает 
аудитории вопросы, отвечают желающие, а преподаватель комментирует. 
Таким образом материал актуализируется студентами и контролируется 
преподавателем; 

- развернутая беседа на основе плана. Беседа используется при 
освоении трудного материала. Здесь инициатива принадлежит 
преподавателю. В ходе беседы предоставляется право студентам 
высказывать собственное мнение, выступать с подготовленными 
сообщениями, но придерживаться принятого плана; 

- обсуждение кинофильмов, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в таблицы, схемы и др.; 

- учебно-ролевые игры. Для проведения игры заранее определяются 
вопросы для обсуждения, примерно 2-3 и критерии оценки выступлений. 
Затем группа разбивается на 2 или 3 подгруппы в зависимости от характера 
материала. В каждой подгруппе распределяются роли: организатора, 
основного докладчика (теоретика), содокладчика (практика), критика (можно 
двух), дефиниста (толкователя слов), оформителя (организатор наглядности, 
демонстраций). Избирается жюри (З чел.). 

По назначению семинары делятся: 
1. Учебные – имеющие своей целью углубленное изучение темы, 

рассматриваемой в учебном процессе. 
2. По обмену опытом – цель которых – обобщение и передача опыта.  
3. Научные – по выработке научных методов решения новых проблемных 



вопросов. 

Возможности семинара значительно выше, чем лекции.  На семинаре: 
- происходит снятие психологического барьера у студентов 

(стеснительность, неловкость, неуверенность при непосредственном 
общении с преподавателем); 

- студенты становятся более активными. Они закрепляют знания, 
формируют умение доносить мысль до слушателя, навыки дискуссии и 
публичного выступления, делового общения и лучше запоминают материал; 

- преподаватель имеет возможность детальнее и глубже донести 
учебный материал до студентов, пополнить его новой информацией; 

- преподаватель получает возможность лучше узнать студентов, их 
типичные ошибки и свои недочеты, что дает ему возможность своевременно 
внести изменения в читаемый курс. 

Подготовка преподавателя к семинару 

1. После просмотра учебников и методической литературы преподаватель 
приступает к составлению плана семинара. 

2. Прежде всего, формулируется тема, определяется ее цель: пополнить 
лекционную информацию, повторить для закрепления в памяти, 
научить приемам работы с этой информацией и др. 

3. Затем избирается форма проведения семинара в соответствии с 
поставленными целями и характером информации. 

4. После этого составляется план, в котором указываются вопросы для 
обсуждения, литературные источники с указанием страниц. 

5. Отбирать рекомендуемую литературу следует с учетом новизны 
(предпочтительна новая), объема, сложности текста и доступности при 
поиске. Целесообразно использовать хрестоматии и различные 
методические пособия. 

6. Полезно сформулировать критерии оценки выступления по временным 
показателем. 

7. Желательно подготовить вопросы для контроля усвоения того 
материала и дополнительный материал, который для студентов будет 
новым и интересным. Для каждого вопроса плана целесообразно 
подготовить резюме, т.е. кратко сформулировать освоенную 
информацию для записи в тетрадях студентов. 

8. План затем в письменном виде предоставляется студентам. Желательно 
дать студентам методические рекомендации по  подготовке к 
семинару. 

9. После проведения семинара полезно провести анализ его 
эффективности, чтобы в дальнейшем не допустить тех же ошибок. 



Нельзя превращать семинар в простое повторение лекционного 
материала с громоздкими и скучными докладами, представляющими 

собой элементарное воспроизведение информации. 
Схема проведения семинара. 

В учебном процессе может применяться следующая схема проведения 
семинарских занятий: 

Наиболее простой вариант проведения семинара - обсуждение заранее 
поставленных в плане вопросов. Он включает в себя следующие этапы: 

 вступительное слово преподавателя; 
 последовательное заслушивание ответов обучаемых на 

поставленные вопросы и их обсуждение; 
 выработка (поиск) правильного (оптимального) варианта 

решения (понимания) обучаемых рассматриваемых вопросов; 
заключение преподавателя (подведение итогов занятия).  

Лабораторные работы интегрируют теоретико-методологические знания 
и практические умения и навыки студентов в едином процессе учебно-

исследовательского характера. Слово «лаборатория» происходит от 
латинского labor – «работа», «труд». Его смысл с давних времен связан с 
применением умственных и физических усилий для решения возникших 
научных и жизненных задач. Лабораторные работы имеют ярко 

выраженную специфику в зависимости от учебной дисциплины. Как 
правило, во время лабораторных работ основное внимание уделяется 
формированию конкретных умений, навыков, что определяет содержание 
деятельности студентов. Правильно поставленное практическое задание 
активизирует мыслительную деятельность студентов, вооружает их 

методами практической работы, стимулирует углубленную 
самостоятельную работу. 
Практикумы проводят, как правило, при изучении дисциплин 
естественно-научного цикла, а также в процессе трудовой и 
профессиональной подготовки. Места их проведения различны: 
лаборатории, мастерские, учебно-опытные участки и т. д. Практикум 
выполняет функцию углубления знаний, становления умений и навыков, 
способствует решению задач коррекции полученных теоретических 
знаний, а также стимулирует познавательную деятельность студентов. 
Обычно выделяют пять этапов практикума: 
1) объяснение преподавателя, во время которого происходит 
теоретическое осмысление предстоящей работы; 
2) инструктаж по технике безопасности; 



3) пробное выполнение работы, во время которого 1–2 студента 
выполняют работу под руководством преподавателя, а остальные 
студенты наблюдают за процессом; 
4) выполнение работы каждым студентом самостоятельно; 
5) контроль, во время которого преподаватель принимает работу и 
оценивает ее, учитывая качество, скорость и правильность выполнения. 

 

Задание для самоконтроля 

 

 

1) Какой ученый впервые ввел термин дидактика?  

2) Сформулируйте определение основных категорий дидактики.  
3) Закономерности и принципы обучения продемонстрируйте 

примерами преподавания дисциплин на вашей кафедре .  

 

 

      Задание для самостоятельной работы 

 

Напишите реферат на одну из тем, на выбор: 
 «Достоинства и недостатки дидактических систем» 

 « Сущность и принципы обучения». 

Напишите эссе на тему «Эффективность разных форм организации 
обучения в высшей школе» 

  

 Творческое задание 

 

Составьте тест из 10 тестовых заданий на одну из 
предлагаемых тем: 
 «Категории дидактики» (можно придумать синквейн) 
 «Закономерности обучения». 

Подготовить ситуационные задачи по теме: «Организация семинара, 
лекции» 

 

 

1.5. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

 
И воспитание, и образование нераздельны.  
Нельзя воспитывать, не передавая знания, 

 всякое же знание действует воспитательно. 
Л.Н. Толстой 

 



 

Цель занятия: формирование представлений обучаемых аспирантов о 
сущности теории и методики воспитания и готовности использовать 
закономерности и принципы воспитания в процессе преподавания 
дисциплины, а также систематизировать полученные знания и умения по 
модулю и публично презентовать их. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Сущность, предмет и задачи воспитания. 
2. Виды воспитания. Современные концепции воспитания. 
3. Закономерности и принципы воспитания. 
4. Методы воспитания. Классификации методов воспитания. 

Ключевые слова: воспитание, объект и субъект воспитания, управление. 
 

Базовая информация 

Воспитание - планомеpное и целенапpавленное воздействие на 
сознание и поведение человека с целью фоpмиpования опpеделенных 
установок,  пpинципов, ценностных оpиентаций; 
-социальное, целенапpавленное создание условий (матеpиальных, 
духовных, оpганизационных) для pазвития человека. Воспитание является 
основной категорией педагогической парадигмы. Хотя этим термином в 
педагогической литературе обозначается пять разных понятий 
(воздействие на человека социального стpоя и окpужающей 
действительности, пеpедача новым поколениям общественно-

истоpического опыта, весь учебно-воспитательный пpоцесс в 
обpазовательном учpеждении, специальная воспитательная pабота для 
фоpмиpования системы опpеделённых убеждений и взглядов, 
фоpмиpование отдельных качеств, фоpмиpование системы отношений), и 
вся педагогика считается наукой о воспитании, воспитание как один из 
процессов, составляющих образование, "в педагогической литературе 
обычно трактуется как сознательное... социальное воздействие на 
индивида с целью подготовки его к выполнению той или иной 
общественной роли". 

Воспитание как педагогическое понятие включает в свое содержание 
три существенных признака: первый - целенаправленность, наличие какого-

то образца, пускай самого общего, как социально-культурного ориентира; 
второй - соответствие хода процесса социально-культурным ценностям как 
достижениям исторического развития человечества; третий - присутствие 
определенной системы организуемых влияний. 



Воспитание принадлежит к социальным явлениям и выступает в роли 
одного из факторов жизни и развития общества. С точки зрения социальной, 
воспитание - это целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни 
в данном и будущем обществе, осуществляемая через специально 
создаваемые государственные и общественные структуры, контролируемая и 
корректируемая обществом (Пидкасистый П. И.). 
Цели воспитания — ожидаемые изменения в человеке, осуществленные под 
воздействием специально подготовленных и планомерно проведенных 
воспитательных акций и действий.  
Структура воспитательного процесса представляет собой взаимосвязь 
основных элементов: целей и содержания, методов и средств, а также 
достигнутых результатов. 

Содержание процесса воспитания 

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, 
навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, 
которыми должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными 
целями и задачами. 

Основополагающие идеи содержания воспитания 

1. Реализм целей воспитания. 
2. Совместная деятельность воспитанников и воспитателей.. 
3. Самоопределение воспитанника. 
4. Личностная направленность воспитания. 
5. Добровольность. 
6. Коллективная направленность. 
Виды воспитания 

Наиболее обобщенная классификация включает в себя умственное, 
нравственное, трудовое, физическое воспитание.  
В зависимости от различных направлений воспитательной работы в 
образовательных учреждениях выделяют  
1) гражданское,  
2) политическое,  
3) нравственное,  
4) эстетическое, 
5) трудовое, 6) физическое, 7) правовое, 8) экологическое, 9) экономическое 
воспитание.  
По институциональному признаку воспитание классифицируют:  
семейное  

религиозное  

социальное (в узком смысле)  



дизсоциальное (асоциальное)  
коррекционное  

Современные концепции воспитания 

Понятие «личность» характеризует общественную сущность человека и 
обозначает совокупность его социальных свойств и качеств, которые он 
вырабатывает у себя прижизненно  

В общем развитии человека обычно наблюдаются две взаимосвязанные 
линии –  

1) биологическая  
2) социальная.  
Точки зрения на понятие «личность» 

Психолог С.Л. Рубинштейн писал, что личность характеризуется таким 
уровнем психического развития, который позволяет ей сознательно 
управлять собственным поведением и деятельностью.  
К числу важнейших характеристик личности относят:  
1) разумность,  
2) ответственность,  
3) свободу,  
4) личное достоинство,  
5) индивидуальность. 

В процессе теоретического обоснования и объяснения природы 
воспитания выделяют три основные парадигмы, представляющие 
определенное отношение к социальным и биологическим детерминантам. 

1. Парадигма социального воспитания (П. Бурдье, Ж. Капель, Л. 
Кро, Ж. Фурастье) ориентируется на приоритет социума в воспитании 
человека. Ее сторонники предлагают корректировать наследственность с 
помощью формирования соответствующего социокультурного мира 
воспитуемого. 

2. Сторонники второй, биопсихологической парадигмы (Р. Галь, А. 
Медичи, Г. Миаларе, К. Роджерс, А. Фабр) признают важность 
взаимодействия человека с социокультурным миром и одновременно 
отстаивают независимость индивида от влияний на  него. 

3. Третья парадигма акцентирует внимание на диалектической 
взаимозависимости социальной и биологической, психологической и 
наследственной составляющих в процессе воспитания (3. И. Васильева, Л. И. 
Новикова, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский). 

Закономерности и метапринципы воспитания. 
 Среди закономерностей функционирования и развития воспитания в 
целостном педагогическом процессе необходимо выделить главную - 



ориентацию на развитие личности. Развитие личности в гармонии с 

общечеловеческой культурой зависит от ценностных оснований воспитания. 
Принципы воспитания  — общее руководящее положение, требующее 
последовательности действий, не в значении "поочередности", а в значении 
"постоянства" при различных условиях и обстоятельствах. 
1) Природосообразность воспитания. Современная трактовка принципа 
природосообразности исходит из того, что воспитание должно основываться 
на научном понимании естественных и социальных процессов, 
согласовываться с общими законами развития природы и человека. 
2) Принцип культуросообразности. Этот принцип разрабатывали педагоги С. 
Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский. Современная трактовка принципа 
культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться 
на общечеловеческих ценностях и строиться с учетом особенностей 
этнической и региональной культур 

3) Деятельностный подход как принцип гуманистического воспитания.  
4) Принцип полисубъектного (диалогического) подхода.  

Методы воспитания – это способы воздействия на сознание, волю, 
чувства, поведение воспитанников с целью выработки у них качеств, 
заданных целью воспитания. Прием воспитания – часть общего метода, 
отдельное воздействие. Однако однозначного определения методов 
воспитания не существует. 

 Под методами воспитания следует понимать  
1) способы профессионального взаимодействия педагога и 

учащихся с целью решения образовательно-воспитательных задач. 
2) совокупность способов и приемов формирования у 

учащихся тех или иных качеств 

3) совокупность специфических способов и приемов 
воспитательной работы которые используются и процессе организации 
разнообразной деятельности учащихся для развития у них 
потре6ностно-мотивационной сферы, взглядов и убеждений, 
выработки навыков и привычек поведения, а также для его коррекции 
и совершенствования с целью формирования личностных свойств и 
качеств (Харламов). 

Достижение целей воспитания осуществляется, как правило, в процессе 
реализации совокупности методов. Сочетание этих методов в каждом случае 

адекватно поставленной цели и уровню воспитанности студентов. Каждый 
метод реализуется различно в зависимости от опыта педагога и его 
индивидуального стиля профессиональной деятельности.   

Классификации методов воспитания 



Предпринимаются попытки систематизировать методы воспитания. Так, 
например, выделяют три группы методов (Г.И. Щукина): 

1) ориентированные на формирование положительного опыта поведения 
воспитанников в общении и деятельности; 

2) направленные на достижение единства сознания и поведения 
воспитанников; 

3) использующие поощрения и наказания. 
П. И. Пидкасистый предлагает другую группировку методов 

воспитания: 
1) формирующие мировоззрение воспитанников и осуществляющие 

обмен информацией; 
2) организующие деятельность воспитанников и стимулирующие ее 

мотивы; 
3) оказывающие помощь воспитанникам и осуществляющие оценку их 

поступков. 
Система общих методов воспитания (Сластенин): 
• методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, 

диспут, метод примера); 
• методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения личности (приучение, метод создания 
воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 
иллюстрации и демонстрации); 

• методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 
личности (соревнование, познавательная игра, дискуссия, эмоциональное 
воздействие,  

поощрение, наказание и др.); 
• методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

Система методов (Реан): 
 Педагогическое требование 

 Приучение  
 Пример  
 Поощрение  
 Наказание 

  Педагогическое требование как метод воспитания может: 
• выражать нормы поведения человека, которые необходимы для 

обогащения социального опыта; 
• выступать как конкретная задача; 



• иметь стимулирующую или «сковывающую» функцию в виде указаний 
о начале и конце работы, о переходе к новым действиям, об оказании 
помощи, о прекращении действий; 

• помочь воспитаннику уяснить смысл, полезность или необходимость 
действия, поступка. 

Приучение как метод воспитания предполагает культивирование у 
воспитанника способности к организованным действиям и разумному 
поведению как условию становления основ нравственности и устойчивых 
форм поведения. Приучение предполагает демонстрацию воспитателем 
образца или процесса правильного выполнения действий. Воспитанник 
должен научиться идеально копировать и систематически поддерживать 
обретенное умение или навык. 

Приучение достигается через систему упражнений.  
Пример как метод воспитания заключен в убедительном образце для 

подражания. Как правило — это самостоятельная личность, образу жизни, 
манере поведения и поступкам которой стремятся следовать другие. Пример 
связан с наглядным представлением и конкретизацией идеала человека. 
Примеры используют в качестве средств формирования определенного спо-

соба поведения воспитанника, для того чтобы ориентировать его на 
позитивный идеал и развить эмоциональное неприятие к асоциальным 
действиям и поступкам. 

Поощрение как метод воспитания направлен на эмоциональное 
утверждение успешно производимых действий и нравственных поступков 
человека и стимулирование к новым.  

Виды поощрений могут быть самыми разнообразными: одобрение, 
похвала, благодарность, награда, ответственное поручение, поцелуй 
близкого, моральная поддержка в трудной ситуации, проявление доверия и 
восхищения, заботы и внимания, прощение за проступок. 

Наказание как метод воспитания ориентирован на сдерживание 
негативных действий человека и «сковывающее» (тормозящее) влияние в 
подобных ситуациях. 

Виды наказаний: замечание, выговор, общественное порицание, 
отстранение от важного дела, моральное исключение из общественной 
повседневной жизни, сердитый взгляд воспитателя, осуждение, возмущение, 
упрек или намек, ироническая шутка. 

В реальных условиях педагогического процесса методы выступают в 
сложном единстве. 

В качестве основных методов воспитания выступают следующие 
методы воспитания (Харламов):  



а) убеждение,  
б) положительный пример,  
в) упражнение (приучение),  
г) одобрение и  осуждение,  
е) требование,  
ж) контроль за поведением, 
Убеждение -  метод воспитания, который выражается в эмоциональном 

и глубоком разъяснении сущности социальных и духовных отношений, норм 
и правил поведения, в развитии сознания и чувств. Только через механизмы 
содержательной и эмоционально окрашенной разъяснительной работы этот 
метод находит свое педагогическое осуществление.  

Положительный пример - использование образцов поведения и 
деятельности других людей для возбуждения у учащихся стремления 
(потребности) к активной работе над собой, к развитию и 
совершенствованию своих личностных свойств и качеств и преодолению 
имеющихся недостатков. Психологической основой влияния 
положительного примера на воспитание детей является стремление к  
подражанию.    

Под методом упражнений (приучения) понимается многократное 
повторение действий и поступков учащихся в целях образования и 
закрепления у них необходимых навыков и привычек поведения. Сущность 
упражнений (приучения) как повторения одних и тех же действий и 
поступков и вызывающих их потребностей и мотивов поведения. С 
физиологической точки зрения, навыки и привычки поведения 
представляют собой результат повторения и закрепления определенного 
образа действий, определенных нервных связей между организмом и 
средой. 

Одобрение - признание, положительная оценка поведения или качеств 
учащегося со стороны педагога или коллектива товарищей, выражаемые 
публично или в- личной форме. В противоположность этому осуждение 
выражается в неодобрении и отрицательной оценке действий и поступков 
личности, которые противоречат нормам и правилам поведения. 
Контроль – наблюдение за деятельностью и поведением учащихся с целью 
побуждения их к соблюдению установленных правил поведения, а также к 
выполнению предъявляемых заданий или требований. Средствами 
осуществления контроля являются: повседневное наблюдение за поведением 
и работой учащихся, индивидуальные беседы о выполнении полученных 
заданий или общественных поручений, отчеты студентов перед товарищами 
о своей работе и дисциплине. 



Задание для самоконтроля! 

 

 

1) Охарактеризуйте понятие «воспитание». Какие принципы и виды 
воспитания Вы знаете? 

2) Назовите объект и субъект воспитания 

3) Определите закономерности воспитания. Какие методы воспитания 
применяют на вашей кафедре? 

4) В чем заключается системный подход в воспитательной 
деятельности и особенности профессионального воспитания? 

5) Назовите основные формы воспитательной работы в вузе, стили 
профессиональной деятельности преподавателя вуза 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

Напишите реферат или составьте презентацию (на ваш выбор) на тему: 
«Закономерности воспитания» 

                     

 

Творческое задание 

 

Подготовьте кроссворд на тему: 
  «Сущность воспитания» 

 

2.ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Содержание образования -  это король,  

а технологии  образования – это бог. 
В.П. Тихомиров 

 

.1. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ. 

Особенностью компетентностного подхода является 

  организация образовательного процесса, в значительной 

                                                степени ориентированного на учение, активное и  
                                                           самостоятельное овладение студентами теоретических 

                                                           и прикладных знаний. 
В.С. Елагина, С.М. Похлебаев  

 



Цель занятия: формирование представлений обучаемых аспирантов о 
сущности компетентностного подхода и качественном своеобразии 
образовательных технологий и готовности осуществлять целеполагание в 
образовательном процессе. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Компетентностный подход. 
2. Метод, методика, технология. 
3. Теория педагогических технологий: методологический аспект. 
4. Технологический подход и специфика его реализации в сфере 

образования. Отличительные признаки образовательных технологий. 
5. Качественное своеобразие образовательных технологий. 
6. Целеполагание как системообразующий элемент технологии. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, педагогическая 
технология, методика. 

 Базовая информация 

Компетентностный подход – подход, акцентирующий внимание на 
результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 
различных ситуациях.  
Компетенция (во всех ФГОС СПО и ВПО) – это способность применять 
знания, умения и личностные качества и практический опыт для успешной 
деятельности в определенной области. 
Виды компетенций 

 Универсальные компетенции (УК), в стандартах додипломного уровня 
– общекультурные компетенции (ОК) 

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 Профессиональные компетенции (ПК). 

Компетентностная модель выпускника вуза по направлению подготовки  
(специальности) –  комплексный интегральный образ конечного результата 
образования в вузе по направлению подготовки  (специальности),  в основе 
которого лежит понятие «компетенция». В Общей структуре  ООП ВПО 
документ, содержащий компетентностную модель выпускника,  носит 
название «Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения данной ООП ВПО». Компетенции и 
результаты образования рассматриваются как главные целевые установки  в 
реализации ФГОС ВПО, как интегрирующие начала «модели»  выпускника.  
Сама компетентностная модель выпускника,  с одной стороны,  охватывает 
квалификацию,  связывающую будущую его деятельность с предметами и 



объектами труда, с другой стороны, отражает междисциплинарные 
требования к результату образовательного процесса. Традиционно вузы 
вырабатывают предварительную профессиональную готовность 
выпускников. Однако в условиях реальной профессиональной деятельности, 
даже обладая предварительной профессиональной готовностью, человек не 
всегда может её реализовать.  Применение компетентностного подхода и 
практическая ориентированность подготовки в высшей медицинской школе 
призваны формировать у студента не только предварительную, но и 

ситуативную готовность. 
Таким образом, результат в компетеностно-ориентированном 

образовании – готовность к продуктивному самостоятельному и 

ответственному действию в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни. И обеспечить достижение этого результата обязаны преподаватели 
медицинских вузов. 

Метод, методика, технология 

Методика обучения  в отличие от метода обучения (см. раздел 1.4.) — 

описание конкретных приёмов, способов, техник педагогической 
деятельности в отдельных образовательных процессах. Методика обучения 
предмету включает в себя: 
 цели обучения 

 образовательные цели 

 развивающие цели 

 воспитывающие цели 

 практические цели 

 принципы обучения 

 содержание обучения 

 средства обучения 

 формы обучения 

 методы обучения 

 общие методы обучения 

 частные методы обучения 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, 
предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, 
методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное 
достижение поставленных целей. 

Теория   педагогических   технологий  – это система научных знаний, 
использование которых позволяет реализовать конкретный человеческий 
замысел, моделируя определенные дидактические условия, средства и 
способы. Нетрудно видеть, что так называемые технологические знания, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1


определяющие суть технологии, делают реальным их применение в 
образовательной практике с целью изменения, совершенствования, 
модернизации учебного процесса. Не случайно распространено мнение, что 
главное отличие технологии от фундаментальной науки состоит в смещении 
основного акцента с вопроса «почему?» на вопрос «как?», то есть не только 
исследуется та или иная проблема, но и ищется решение той проблемы. 
Педагогическая технология - последовательная, взаимосвязанная система 
действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или 
планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 
спроектированного педагогического процесса.  

Такое представление о педагогической технологии предполагает: 
- возможность разработки различных выверенных педагогических 
технологий специалистами, имеющими высокий уровень теоретической 
подготовки и практический опыт; 

- возможность  выбора педагогических технологий в соответствии с 
целями, возможностями и условиями взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся. 

 В педагогике широко используются понятия «педагогическая 
технология» и «образовательная технология». Так, в Российской 
педагогической энциклопедии «педагогическая технология» трактуется как 
«совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 
обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 
реализовать поставленные образовательные цели».  

М. И. Махмутов таким образом раскрывает смысл понятия 
педагогической технологии: «Технологию можно представить как более 
или менее жестко запрограммированный (алгоритмизированный) 
процесс взаимодействия преподавателя и учащихся, гарантирующий 
достижение поставленной цели». 

По сути, образовательная технология – это система организации 
учебного процесса, обеспечивающая и гарантирующая достижение цели. 
Педагогическая технология - это строго научное проектирование и точное 
воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий.  

Таким образом, понятие "образовательная технология"  имеет более 
широкое значение, чем "педагогическая технология" (для педагогических 
процессов), так как включает, кроме педагогических, еще разнообразные 
социальные, социально-политические, управленческие, культурологические, 
психолого-педагогические, медико-педагогические, экономические и другие 
смежные аспекты образовательного процесса (рис.17).  
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Рис.17. Определение понятия «образовательная технология» 

 

Образовательные технологии могут быть рассмотрены на трех уровнях: 
макроуровень (парадигма, концепция, методология), мидиуровень (учебный 
план, учебный предмет, программа, структурирование), микроуровень 
(занятие). 

Следует чётко разделять понятия метода, методики и технологии. Их 
соотношение можно представить таким образом: 

 Метод, лежащий в основе той или иной технологии, раскрывает 
структурный аспект всех выполняемых действий 

 Методика реализуется в образовательной практике с помощью 
определенной системы методов и приемов. 

 Технология обладает определенной системой предписаний, 
гарантированно ведущих к цели, т.е. инструментовкой всех 
действий для ее достижения 

Анализ содержания понятия «педагогическая технология» позволяет 
сделать вывод о том, что все определения не исключают, а взаимно 

совокупность психолого–
педагогических установок, 
предполагающих набор и 
компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, 
воспитательных средств 
(организационно-методический 
инструментарий педагогического 
процесса)                  (Б. Т. Лихачев) 

продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической 
деятельности по проектированию, 
организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением 
комфортных условий для всех его 
участников 

        (Т. И. Шамова и  Т. М. Давыденко) 

содержательная 
техника 
реализации 
учебного 
процесса (И. П. 
Беспалько) 

системный метод создания, 
применения и определения всего 
процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их 
взаимодействия с процессом 
оптимизации форм образования

системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических 
средств, используемых для достижения 
педагогических целей (М. В. Кларин) 
 

описание 
процесса 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучения 



дополняют друг друга, отражая различные позиции авторов в раскрытии 
сущности этого понятия. 

В педагогической технологии  цели образования задаются в следующих 
аспектах: 

1. Диагностично поставленная цель означает: 
-  дано точное описание качества, которое необходимо сформировать; 
-  разработаны способы для диагностики этого качества; 
-  возможно изменение этого качества в процессе формирования; 
-  предложены критерии оценки качества (например, опознание, 

различие, владение основными алгоритмами, продуктивные действия, 
творческое применение). 

2. Конструктивно поставленная цель – это цель с учетом 
профессиональных возможностей педагога и возможностей обучаемых. 

3. Основой образования являются не только знания, умения и навыки, а 
также личность, её становление и развитие.  

При всем многообразии взглядов на сущность, признаки, 
содержательные характеристики, в педагогике сложилось представление о 
педагогической технологии как содержательном обобщении, представленном 
тремя аспектами: 

1) научным (педагогическая технология – часть педагогической науки, 
изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 
проектирующая педагогические процессы); 

2) процессуально-описательным (алгоритм процесса, совокупность 
целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов 
обучения); 

3) процессуально-действенным (осуществление технологического 
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и 
методологических педагогических средств). 

Педагогическая технология - процесс управления обучением, 

включающий в себя следующую цепочку: 1) цель, 2) средства, 3) 
гарантированный результат. Технологическая цепочка педагогических 
действий, операций, коммуникаций выстраивается строго в соответствии с 
целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого 
результата;  

Элементы педагогической технологии должны быть   
 воспроизводимы любым педагогом, гарантировать достижение  
планируемых результатов (государственного стандарта) всеми школьниками; 
органической частью педагогической технологии являются диагностические 



процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения 
результатов деятельности.  

Педагогическая технология может рассматриваться как совокупность 
внешних и внутренних действий, направленных на последовательное 
осуществление принципов обучения в их объективной взаимосвязи, где 
всецело проявляется личность педагога (Сластенин). 

В структуру педагогической технологии входят: 
1) Содержательная часть обучения, которая включает цели обучения и 

содержание учебного материала; 
2) Концептуальная основа; 

3) Процессуальная часть – технологический процесс, включает  
организацию учебного процесса, методы и формы учебной 
деятельности учащихся, методы и формы работы учителя, 
деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала, 
диагностика учебного процесса. 
Критерии технологичности педагогической технологии. 

Педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 
основным методологическим требованиям  - критериям технологичности, к 
которым относится концептуальность, системность, управляемость, 

эффективность, воспроизводимость. 
• Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть 
присуща опора на научную концепцию, включающую философское, 
психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 
достижения образовательных целей.  
• Системность означает, что педагогическая технология должна обладать 
всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 
целостностью.  
• Управляемость предполагает возможность диагностического 
целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 
поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью 
корректировки результатов.  
•    Эффективность, заключается в том, что современные педагогические 
технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть 
эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать 
достижение определенного стандарта обучения.  
•    Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 
воспроизведение) педагогической технологии в других однотипных 
общеобразовательных учреждениях, другими субъектами. 



В педагогической литературе классификации образовательных 
технологий представлены по  различным основаниям. Рассмотрим 
классификацию образовательных технологий, предложенную А. Я. 
Савельевым: по направленности действия (ученики, студенты, преподаватели 
и т.д.);                       по целям обучения; 
o по предметной среде (гуманитарные, естественные, технические 
дисциплины и т.д.); 
o по применяемым техническим средствам (аудиовизуальные, 
компьютерные, видеокомпьютерные и т.д.); 
o по организации учебного процесса (индивидуальные, коллективные, 
смешанные); 
o по методической задаче (технология одного предмета, средства, 
метода). 

Классификация педагогических технологий (по В. Т.Фоменко), 
предполагающие построение учебного процесса: 
 на деятельностной основе, 
 на концептуальной основе, 
 на крупноблочной основе, 
 на опережающей основе, 
 на проблемной основе, 
 на личностно-смысловой основе, 
 на альтернативной основе, 
 на диалоговой основе, 
 на взаимной основе.  

Педагогические технологии подразделяются на: 
1) технологии обучения (дидактические технологии) и 2) технологии 
воспитания.  

Выделяют следующие виды образовательных технологий: 
а) технологии обучения: технология модульного обучения, технология 

проблемного обучения, технология контекстного обучения, технология 
обучения в сотрудничестве, технологии проведения семинара в форме 
диалога, технология «Дебаты»;  

б) технологии актуализации потенциала субъектов образовательного 
процесса; 

- технологии актуализации мотивационного потенциала 
образовательной среды; 

- технологии формирования профессионально-субъектной позиции;         
- технологии самопрезентации;  



- технология формирования уверенности и готовности к 
самостоятельной успешной профессиональной деятельности; 

- технологии развития критического мышления и др.; 
в) экспертно-оценочные технологии; 
- технологии рейтинга учебных достижений и др.  

Соответственно этапам решения педагогической задачи различают:  
          - общие технологии (технологии конструирования,  процесса обучения 
его осуществления); 

- частные (технологии решения таких задач обучения и воспитания, как 
педагогическое стимулирование деятельности учащихся, контроль, оценка ее 
результатов) 

- конкретные (анализ учебной ситуации, организации начала занятия). 

Педагогическая технология взаимосвязана с педагогическим 
мастерством педагога, в данном случае педагогическое мастерство может 
рассматриваться как совершенное владение педагогической технологией. 

Цель обучения - формирование у субъекта учения определенного вида 
деятельности. Такая формулировка цели сразу определяет значение каждого 
pезультата обучения: 

Основным результатом является формирование умений, поскольку именно 
умения являются деятельностями, освоив которые индивид развивается сам 
(обогащая свою психику новыми психическими возможностями) и 
приобретает новые убеждения (поскольку освоенная деятельность позволяет 
ему самому убедиться в справедливости изученного). 
Знания имеют важнейшее значение для освоения деятельности, образуя 
оpиентиpовочную основу деятельности. Без формирования ориентировочной 
основы невозможно целенаправленно овладеть  любой деятельностью. При 
этом для сознательной деятельности человек нуждается в ценностных 
оpиентациях и в ориентировочной основе конкретной деятельности. Знания 
способствуют и расширению у индивида потребностей, того что становится  
необходимым ему для полноценной жизни. 
Hавыки необходимы для выполнения с тpебуемым качеством опеpаций, 

входящих в состав любого действия. 

Убеждения обеспечивают ценностные ориентации индивида и, по сути, 
пpедставляют собой ориентировочную основу личности. 

"Таким обpазом, вместо двух пpоблем - пеpедать знания и сфоpмиpовать 
умения и навыки их пpименения - пеpед обучением тепеpь стоит одна: 
сфоpмиpовать такие виды деятельности, котоpые с самого начала включают в 
себя заданную систему знаний и обеспечивают их пpименение в заpанее 
пpедусмотpенных пpеделах"(Талызина H.Ф.)   



 

 

Задание для самоконтроля 

 

1) В чем заключается позитивный потенциал компетентностного 
подхода в образовании?  

2) В чем состоит специфика компетентностного обучения в 
медицинском вузе?   

3) Каково соотношение понятий «технология» и «методика» в 
педагогике? 

4) Почему целеполагание рассматривают как системообразующий 
элемент технологии? 

5) Дайте определение понятию «образовательные технологии» 

6) Являются ли понятия «образовательные технологии» и «технологии 
обучения» синонимами? 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

Подготовьте конспект или таблицу «Компетентностно-ориентированные 
образовательные технологии в высшей медицинской школе». 

                                          Творческое задание 

 Составьте тест из 10 тестовых заданий по теме занятия. 

 

 

 

2.2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ. 

 
                                                   Технология гуманистически ориентированного  

                                                             дидактического проектирования представляет собой 

совокупность трех компонентов: системы принципов, 

                                                            которая определяется теоретико-методологическими 

                                                          основаниями гуманистической педагогики; средств  
                                                   проектирования – дидактических многомерных 

                                                               инструментов, которые обусловливаются 

                                                              многомерностью задач  обучения;      
                                                              цикличной    организации проектирования от общего 

                                                 к   частному на основе универсальной модели 

       дидактического цикла. 
Е.А. Вахтина 



 

Цель занятия: на основе знания сущности педагогического 
проектирования формирование готовности обучаемых аспирантов 

проектировать и анализировать образовательный процесс в целом, 
отдельные занятия и их циклы при реализации основных и дополнительных 
программ.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Педагогическое проектирование как инструментальная основа а. 
педагогических технологий. Понятие педагогического проектирования. 

2. Объекты педагогического проектирования: педагогическая система, 
педагогический процесс, педагогическая ситуация. 

3. Формы проектов: концепция, модель, программа, план. 
4. Принципы педагогического проектирования. Связь проектирования с 

прогнозированием, конструированием и моделированием.  
5. Этапы проектирования. 
6. Проектирование систем разного уровня: проектирование 

практического занятия, семинара, лекции, модуля, программы «Школа 
больного…..», ситуации. 

7. Методические основы проектирования и реализации основных 

образовательных программ вуза (ООП), компетентностно-

ориентированных рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 
8. Структура УМКД и этапы его разработки. 

 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, ООП, УМКД. 
 

 Базовая информация 

Проектирование   процесса   обучения   

Образовательная технология принципиально отличается от методики 
обучения тем, что в ее основе лежит не обобщение опыта успешных 
педагогов за длительное время, а  проектирование  и организация успеха на 
базе строго научных закономерностей.  
Проектирование в педагогике  рассматривается:  
 как методологический принцип, в соответствии с которым 

деятельность осуществляется с учетом личностного смысла 
педагогического действия; проектная деятельность – 

смыслообразующая, ценностная, ресурсная культура педагога; 
 как специфический вид деятельности, направленный на создание 

проекта.  



 как педагогическая технология, которая предполагает поиск 
единомышленников в понимании проблемы, обсуждения смысла 
проблемы в дискуссионных формах, обмен смыслами и замыслами, 
поиск факторов, которые необходимо устранить для эффективного 
решения проблемы, достижение консенсуса в предполагаемых 
результатах и оценка ресурсных возможностей при осуществлении 
проекта; 

 как механизм разработки технологии в педагогической теории и 
практике. Педагогическая технология обеспечивается педагогическим 
проектированием. Проектировать в педагогике -  значит, на основе 
прогноза создавать такие технологии, использование которых при 
построении реального педагогического действия должно 
способствовать достижению поставленной цели, при этом происходит 
развитие всех участников педагогического процесса;  

 как функция педагога, не менее значимая, чем организаторская или 
коммуникативная, направленная на создание предположительных 
вариантов предстоящей деятельности и прогнозирования ее результата; 

 как компонент профессиональной деятельности педагога, который 
связан с  постановкой цели деятельности и предполагает совместное с 
учащимися определение путей  ее достижения. 

             Виды педагогического проектирования. 
Г. П. Щедровицкий выделяет два разных в стратегическом плане 

вида педагогического проектирования: адаптацию к социальной среде и ее 
условиям (своеобразный способ ответа педагогов на социальные вызовы 
образованию) и усовершенствование или преобразование среды в 
соответствии со своими ценностями, целями, убеждениями. 

В. И. Слободчиков различает  такие типы проектирования: 
а) психолого—педагогическое проектирование образовательных процессов в 
рамках определенного возрастного интервала: обучения — как освоения 
способов деятельности; формирования — как освоения совершенной формы 
действия, воспитания — как взросления и социализации; 
б) социально—педагогическое проектирование образовательных институтов 
и образовательной среды, в которых реализуются соответствующие 
процессы. Оно предполагает изучение и учет содержания социального заказа, 
особенностей социальной среды, уклада жизни, национальных и других 
социокультурных факторов, влияющих на функционирование 
образовательных учреждений. 

В. П. Бедерханова, отмечая многообразие практических вариантов 
проектирования, также выделяет два основных направления. Первое 



включает проектирование и создание проектов в интенсивных формах. Сюда 
относятся организационно-деятельностные, инновационные, продуктивные 
игры и проектировочные сборы. Второе соотносится с совместным 
пошаговым проектированием образовательного процесса всеми его 
участниками, где сам процесс проектирования рассматривается как один из 
факторов становления образовательного учреждения гуманистической 
ориентации. 
Объектами педагогического проектирования могут быть: педагогические 
системы, педагогический процесс, педагогические ситуации. Педагогическая 
ситуация – это составная часть педпроцесса, характеризующая его состояние 
в определенное время и в определенном пространстве. Другой подход к 
пониманию сущности педагогической ситуации трактует ее как особый 
педагогический механизм, который ставит воспитанника в новые условия, 
трансформирующие  привычный ход его  
жизнедеятельности, востребующие от него новую модель поведения, чему 
предшествует рефлексия, осмысление, переосмысление сложившейся 
ситуации (В. В. Сериков). Ситуационный подход связан с проектированием 
такого способа жизнедеятельности воспитанников, который адекватен 
природе личностного развития индивида. Специфика подобного развития 
состоит в осмысливании (наделении смыслами), субъективировании, 

переживании собственной жизненной ситуации, которая одновременно и 
сложилась объективно, и порождена субъектом — избрана, сотворена им, 
особым образом понимается, принимается, истолковывается и означивается 
им, предстает для него  как определенное со-бытие. Личностный опыт — это 
осмысленный субъектом опыт поведения в жизненной ситуации, которая 
востребовала приложения личностного потенциала индивида, его проявления 
как личности. Личность не растворяется в ситуации. Быть личностью — 

значит быть независимым от ситуации, стремиться к ее преобразованию. 
Формы педагогического проектирования - это документы, в которых 
описывается с разной степенью точности создание и действие 
педагогических систем, процессов или ситуаций. 
Формы проектирования, которые приняты сейчас в нашей системе 
образования: 
 Концепция — это одна из форм, посредством которой излагается основная 
точка зрения, ведущий замысел, теоретические исходные принципы 
построения педагогических систем или процессов. Как правило, концепция 
строится на результатах научных исследований. Назначение концепции — 

изложить теорию в конструктивной, прикладной форме. Таким образом, 
любая концепция включает в себя только те положения, идеи, взгляды, 



которые возможны для практического воплощения в той или иной системе, 
процессе. 
Модель – аналог педагогического процесса, в котором отражаются его 
компоненты и взаимосвязи между ними. Примером модели может служить 
модель выпускника образовательного учреждения, в которой отражены 
приоритетные качества личности, над формированием которых работает 
педагогический коллектив. 
План — это документ, в котором дается перечень дел (мероприятий), 
порядок и место их проведения. Планы в процессе проектирования 
используются очень широко: учебный план, план учебно-воспитательной 
работы университета, план занятия и др. Каждый из этих планов имеет свое 
назначение и свою структуру. 
 Принципы педагогического проектирования: 

 Принцип человеческих приоритетов как принцип ориентации на 
человека является главным и предполагает: 
- подчинение проектируемых педсистем, процессов, ситуации реальным 
потребностям, интересам и возможностям своих воспитанников; 
-  ненавязывание учащимся выполнение своих проектов, конструктов, умение 
отступить, заменить их другими; 
- отказ от жесткого и детального проектирования, возможность для 
импровизации; 
-    необходимо ставить себя на место учащегося и мысленно прогнозировать 
его поведение, чувства, возникающие под влиянием создаваемой для него 
системы, процесса или ситуации. 

Принцип саморазвития проектируемых систем, процессов, ситуаций 
означает создание их динамичными, гибкими, способными по ходу 
реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. 

Педагогическое моделирование (создание модели) – это разработка 
целей (общей идеи) создания педагогических систем, процессов или 
ситуации и основных путей их достижения. 
            Педагогическое проектирование (создание проекта) – дальнейшая 
разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического 
использования. 

Этапы педагогического проектирования 

            Педагогическое конструирование (создание конструкта) –это 
дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его для 
использования в конкретных условиях реальными участниками 
воспитательных отношений. 
 



 
 

Рис.18. Этапы педагогического проектирования 
 

Методы проектирования достаточно разнообразны, поскольку их 
использование зависит не только от проблемы и предмета проектирования 
(объективные критерии), но и от особенностей самих субъектов, от того 
набора методов, которыми владеют конкретные проектировщики 
(субъектные критерии). 
Результатом проектирования является педагогический проект, 
функциональная специфика которого зависит от следующих условий: 
состояния среды, особенностей субъектов, занятых подготовкой конкретного 
проекта, функциональных связей между элементами проекта, возможностей 
его эффективного использования, ожидаемых результатов. 
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 – это совокупность учебно-методических материалов по дисциплине 
(предмету, курсу, модулю), призванных обеспечить организационную и 
содержательную целостность системы, методов и средств обучения для 
наиболее полной реализации задач, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО). 
УМК дисциплин являются основным средством решения задачи оснащения 
учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими 
материалами, позволяющими улучшить качество подготовки специалистов, а 
также задачи внедрения в учебный процесс передовых методик обучения. 
Разработка компонентов УМК должна осуществляться на основе следующих 
дидактических принципов: 
 соответствие ГОС ВПО и ФГОС ВПО (или рабочей программе для 

вузовского компонента); 
 четкая структуризация (модульность) учебного материала; 
 последовательность изложения учебного материала; 
 полнота и доступность информации; 
 определение компетенций, которых должен достичь студент; 
 соответствие объема учебных материалов объему часов (зачетных 

единиц), отведенных на изучение дисциплины; 
 комплексность (теоретические, практические материалы, 

промежуточная и итоговая аттестация); 
 мобильность (модернизация компонентов УМК каждые 1–1,5 года); 
 современность и соответствие научным достижениям в 

соответствующей сфере; 
 оптимальность (размещение дидактических единиц на различных 

носителях информации); 
  доступность компонентов УМК для студентов и преподавателей. 

УМКД является частью ООП, определяющей содержание и структуру 
дисциплины, ее место и значение в системе подготовки специалиста по 
каждому направлению (специальности). 
Цели и задачи УМКД: 
-  оказание помощи студенту в самостоятельном изучении теоретического 
материала; 
- контроль знаний студента (самоконтроль, текущий контроль и 
промежуточная аттестация); 

- тренинг путем предоставления обучающемуся необходимых разработанных 
учебных материалов; 
-  методическое сопровождение организации всех видов занятий, практик; 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


-  дополнительная информационная поддержка (учебные и информационно-

справочные материалы). 
УМКД составляется на основе: 
-  инструктивного письма Минобразования России от 01.01.2001 № ин/13 «О 
порядке формирования основных образовательных программ высшего 
учебного заведения на основе государственных образовательных 
стандартов»; 
-  инструктивного письма Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 01.01.2001 № ин/ак «О показателе государственной 
аккредитации «Методическая работа»; 
-  приказа Министерства образования и науки РФ «Об использовании 
дистанционных образовательных технологий»; 
-  Федерального закона  -1 «Об образовании в Российской Федерации»; 
-   приказа Минобрнауки России от 01.01.2001 N 986 "Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений"; 
-  Типового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации ; 
-  приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
01.01.01 г. N 1938 «Об утверждении показателей деятельности и критериев 
государственной аккредитации высших учебных заведений», в котором 
говорится, что процент учебных дисциплин образовательных программ, 
обеспеченных учебно-методическими комплексами, должен составлять 100 
процентов; 
-  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (далее - ФГОС ВПО), п.7.«Основная 
образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из 
таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети 
Интернет или локальной сети образовательного учреждения...»; 
-  учебного плана направления (специальности); 
-  примерной учебной программы, рекомендованной УМО (при ее наличии), 
по соответствующей дисциплине. 
Структуру УМКД составляют: 

1.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СТУДЕНТОВ 
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 1.1.Рабочая программа дисциплиныОшибка! Закладка не определена. 
1.2.Методические разработки для преподавателей по проведению семинаров 
и со студентами Ошибка! Закладка не определена. 
1.3. Методические разработки для студентов к семинарам  
1.4. Перечень и краткое описание интерактивных форм проведения занятий 

1.5. Учебный материал по дисциплине 

1.5.1.Обеспеченность учебного процесса основной и дополнительной 
литературой 

1.5.2. Обеспеченность учебного процесса учебными пособиями для 
семинарских занятий для преподавателей 

1.5.3. Обеспеченность учебного процесса учебными пособиями для 
семинарских занятий для студентов 

1.5.4. Конспекты лекций 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

2.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости студентов 

2.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации студентов 

2.2.1. Аттестационные педагогические измерительные материалы (АПИМ) 
2.3. Материалы для проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников  
2.4. Модель балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов 

3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
3.1. Вопросы для самоконтроля студентов при самостоятельном изучении 
дисциплины 

3.2. Сборники ситуационных заданий и тестов по самостоятельной работе 
студентов при изучении дисциплины 

3.3. Список литературы 

3.4.Формы контроля самостоятельной работы студентов 

4. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Задание для самоконтроля 

 

1) Докажите актуальность технологического 
подхода к решению педагогических задач. 

2) Дайте определение понятию «педагогическая задача» и раскройте 
его смысл. 



3) Охарактеризуйте технологичность педагога как его 
профессионально значимое качество. 

4) Назовите методические основы проектирования и реализации 
основных образовательных программ вуза (ООП), компетентностно-

ориентированных рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 
5) Какова структура УМКД и этапы его разработки. 
 

Задание для самостоятельной работы 

 

 Разработайте и составьте сравнительную таблицу по видам 
педагогического проектирования. 

 Напишите реферат «Проектирование индивидуальной 
образовательной деятельности учащихся». 
 

 

Творческое задание 

 Прочитайте фрагмент из книги В. В. Серикова 
«Образование и личность. Теория и практика 

проектирования педагогических систем. – М., Логос, 1999. – 272 с.» и 
разработайте педагогические ситуации для каждого уровня 
субъективации. 

 

 

 

 

2.3. ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. 
 

                                                                         Педагогические неудачи слишком часто  
                                                                         приписываются недостаткам обучающихся 

                                                           и слишком редко несовершенству методов  
              обучения. 

                                                                                                                                      В. Леви 

Цель занятия: формирование у обучаемых аспирантов готовности к 
организации процесса обучения в высшей школе посредством освоения 
технологических основ образовательного процесса. 

 

Вопросы для обсуждения. 
1. Технология модульного обучения. 
2. Технологии проблемного обучения. Проектная технология. 
3. Технология командно-ориентированного обучения (TBL) 

4. Технология обучения, основанная на случае (CBL). 



5. Технология проведения семинара в форме диалога; технологии 
активного обучения. 

6. Технология обучения в сотрудничестве. 
7. Инновационные педагогические технологии. 
8. Интерактивные технологии и их место в содержании основной 

образовательной программы подготовки бакалавров, магистров, 
специалистов. 
 

Ключевые слова: технология, обучение 

 

Базовая информация 

Модульное обучение в вузе: его основные учебные элементы 

        

  Модуль - это учебная базовая единица цельной и 
логически структурированной программы по определенной дисциплине. 
Она включает в себя логически и дидактически завершенные 
самостоятельные разделы лекционного и практического курсов, учебно-

технологические карты, литературу, контрольные блоки и 
форму отчетности. В модуле выделены профессионально-

прикладные укрупненные проблемы, цели с учетом специфики вуза и 
требований  государственного образовательного стандарта. 

Рассмотрим основные блоки модуля и охарактеризуем каждый из них. 
Блок входного контроля: содержит небольшую проверочную работу на 
выявление остаточных знаний необходимых при изучении новой темы. 
Теоретический блок краткого изложения: состоит из опорных таблиц, 
составленных преподавателем по каждому разделу изучаемой темы. 
Теоретический блок работы с учебными элементами: содержит более подробное 
рассмотрение  каждого раздела изучаемой темы с доказательствами и примерами. 
Идет совместная работа преподавателя со студентами. 
Блок применения: Решение практических задач по изучаемым темам. 
Блок углубления: Решение профессионально – прикладных задач и задач более 
сложного характера. 
Блок контроля: защита студентами изученной темы в виде решения аналогичных 
задач из блока применения, самостоятельной работы или устного опроса. 
Блок стыковки: рассмотрение наиболее типичных ошибок по теме и их ликвидация. 
Блок выходного контроля: содержит расчетно-графические работы, типовые 
расчеты, курсовые работы,  контрольные работы или коллоквиум по изученной теме. 



Выделенные блоки модуля хорошо сочетаются с рассматриваемыми в 
методической литературе этапами усвоения знаний, умений и навыков в 
курсе определенной дисциплины: 

 этап мотивации изучения новой темы – осуществляется 
направленность познавательных интересов обучаемых – что 
содержится в блоке краткого изложения, где коротко 
представлено все что дает каждая изучаемая тема; 

 этап подготовки к изучению нового материала – определяет 
степень сохранности опорных знаний и умений – что несет в 
себе блок входного контроля; 

 этап непосредственного получения новой информации – 

определяет уровень эвристичности познавательной деятельности 
обучаемых – это теоретический блок работы с учебными 
элементами; 

 этап первичного закрепления новых знаний – означает темп 
продвижения учащихся в овладении новыми знаниями 
(умениями) – блок применения; 

 этап применения полученных знаний – показывает широту 
области их применения – это несет в себе как блок применения, 
решение стандартных задач, так и блок углубления, где решение 
углубленных и более профессионально направленных задач; 

 этап коррекции знаний и умений – показывает предполагаемый 
уровень усвоения учебного материала – представлено в блоке 
контроля; 

 этап обобщения и систематизации знаний по теме – выявляет 
направленность познавательных интересов – несет в себе блок 
стыковки, выявление более интересного и доступного 
материала, а также основных пробелов в знаниях по изучаемой 
теме; 

 этап итогового контроля – показывает планируемый уровень 
обучения – это происходит в блоке выходного контроля. 

Соотнесение этапов обучения с блоками учебного модуля позволяет 
преподавателю легко реализовать технологию модульного обучения по 
преподаваемой дисциплине. 

Важно отметить, что при использовании технологии модульного 
обучения, в отличие от традиционного, изменяется роль преподавателя как 
элемента педагогической системы. В тоже время, предоставление 
определенной самостоятельности студенту в выборе целей, содержания, 
форм, методов и средств учебной деятельности не снижает его 



ответственности за процесс и результат обучения. Преподаватель и студент 
становятся полноправными участниками учебного процесса, 
заинтересованными в достижении необходимого конечного результата. Здесь 
имеет совместный выбор ими оптимального пути обучения для каждого 
конкретного студента. Преподаватель осуществляет обратную связь, которая 
позволяет увидеть уровень подготовленности студентов, соответствие 
избранных форм, средств и т.д. содержанию обучения, проследить за 
качеством и темпом усвоения учебных блоков, модулей или модульной 
программы в целом и на этой основе вовремя скорректировать процесс 
обучения. Преподаватель создает условия для самоуправления, поэтому он 
определяет оптимальную долю личного участия в процессе управления 
обучением. 

Как видно, модульное обучение, в силу своих отличительных 
особенностей, позволяет выявить его высокую технологичность, которая 
позволяет решить многие проблемы преподавания дисциплин. А блочная 
структура модуля охватывают все основные этапы обучения, что делает его 
легко реализуемым, понятным и доступным в процессе обучения, как для 
преподавателя, так и для студентов. 

Проблемное обучение — организованный преподавателем способ 
активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 
содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 
противоречиям научного знания и способам их решения, учится мыслить, 

творчески усваивать знания (А.М. Матюшкин). 
Цели проблемного обучения заключаются в том, чтобы: 

 научить студентов размышлять, опираясь на знание фактов, 
закономерностей науки, делать обоснованные выводы, принимать 
самостоятельные аргументированные решения; 

 студенты могли приобрести систему знаний и овладеть способами 
умственной практической деятельности, сформировать 
профессиональное мышление; 

 достигнуть высокого уровня развития студентов, развития 
способности к самостоятельности, самообучению, 
самообразованию, творчеству; 

 сформировать у студентов исследовательскую активность; 

 научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 
Сущность проблемного обучения  заключается в замене стратегии «от 
знаний к проблеме» на стратегию «от проблемы к  знаниям». Причём знания 
и способы деятельности учащимся не сообщаются в готовом виде, а задают 
как предмет поиска и приобретаются студентами  в процессе  разрешения 



проблемных ситуаций. Технология проблемного обучения относится к 
развивающим педагогическим технологиям и имеет следующую структуру 
(рис.19). 
 

         Действие педагога                                       Действие учащегося 

Создание проблемной                                               Принятие проблемной 

           ситуации                                                                  ситуации 

   
 

                                            

                                          Выявление проблемы 

                                                  исследования 
 

 

Управление поисковой                                              Самостоятельный 

деятельностью обучаемых                                                  поиск 

 
 

                                           

                                           Обсуждение выводов 
 

Рис.19. Структура проблемного обучения 

 

Центральные понятия проблемного обучения: 
-  проблема - задача, котоpая не может быть pешена на основе имеющихся 
теоpий и алгоpитмов. 
- проблемная ситуация - такой способ изложения учебного материала, пpи 
котоpом субъект учения вынуждается самостоятельно дополнить изученное 
или сделать из него вывод, используя уже имеющиеся у него знания, умения, 
навыки. 
- проблемная задача - учебная задача,  pешение котоpой подготовлено 
изученным матеpиалом, тpебующая от субъекта учения самостоятельных 
дополнений изученного матеpиала на основе уже сфоpмиpованных у него 
качеств.  
- творческая задача -  задача,  способ pешения котоpой объективно 
неизвестен.  

- самостоятельная работа. 
Проблемный метод предполагает следующие шаги: создание проблемной 
ситуации, её преобразование в учебную проблему  => проблемная задача => 
модель поисков решения => решение. 

Проблемное обучение различают по уровню проблемности, способу решения 
проблемных задач (табл.4) и требуемых для этого умений (табл. 5). 

 



Таблица 4. 

Уровни проблемности и методы  проблемного обучения по способу 
решения проблемных задач 

Уровни проблемного обучения Методы проблемного обучения 

1.Педагог сам формулирует 

проблему и самостоятельно решает ее 

Проблемное изложение  
 

2. Педагог самостоятельно ставит 
проблему, а решение достигается совместно 
с учащимися 

Частично-поисковые методы - совместное 
обучение 

3. Педагог формулирует проблему, а 
решение достигается учащимися 
самостоятельно 

Исследование 

4. Учащиеся и формулируют проблему   и 
находят её решение 

Творческое обучение 

 

Методические приёмы создания проблемных ситуаций:  
1. создание ситуации выбора - предъявить группе противоречивые 

факты, научные теории или взаимоисключающие точки зрения.  
2. сталкивание разных мнений студентов, а не ознакомление с чьими-то 

чужими точками зрения (предлагается вопрос или практическое 
задание на новый материал); 

3. прием выполняется в два шага: сначала (1шаг) преподаватель 
обнажает житейское представление студентов вопросом или 
практическим заданием «на ошибку». Затем «шаг 2» сообщением, 
экспериментом предъявляет научный факт. 

4. использование мотивирующих приёмов: 
 “яркое пятно” – сообщение интригующего материала 

(исторических фактов, легенд, случаев из опыта преподавателя, 
из повседневной жизни, фрагменты из художественной 
литературы и т.п.), 

 демонстрация непонятных явлений (эксперимент, наглядность), 
 “актуализация” – обнаружение смысла, значимости проблемы 

для студентов; 
5. выдвижение проблемного вопроса (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 
6. постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или 

поиск путей его практического применения, побуждение учащихся к 
сравнению, сопоставлению и противопоставлению фактов, явлений, 
правил, действий; использование способа аналогий; 

7. формулирование проблемных задач (например, с недостаточными 
или избыточными исходными данными, с неопределенностью в 
постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 



допущенными ошибками, ограниченным временем решения на 
преодоление "психологической инерции" и др.). 

Таблица 5. 

Умения, необходимые для разрешения проблемных ситуаций 

Умения студентов разрешать 
проблемные ситуации 

Умения преподавателей 
управлять процессом 

разрешения проблемных 
ситуаций 

Видеть проблемы и ставить их 
самостоятельно 

Предвидеть возможные проблемы на 
пути достижения цели в проблемной 
ситуации; 

Создавать гипотезу решения, оценивать 
её и при несостоятельности переходить 
к новой 

Быстро переформулировать проблемную 

ситуацию, облегчая или усложняя её на 
основе регулирования количества 
неизвестных компонентов 

Направлять и изменять ход решения в 
соответствии со своими интересами 

Выбрать проблемные ситуации в 
соответствии с ходом мысли решающих 
проблему 

Оценить свое решение и решения 
собеседников 

Объективно оценить варианты решений 
студентов, даже при расхождении точек 
зрения обучающихся и преподавателя 

 

Уровни проблемности в обучении для преподавателя, по аналогии с 
уровнями проблемности для ученика, обосновала Е.В. Ковалевская. 
Преподаватель: 

 на первом уровне  - овладевает методологическими знаниями в 
процессе рассуждающего изложения основных положений и понятий 
проблемного обучения; 
 на втором уровне  - использует в работе проблемные ситуации из 
литературных источников (учебника); 
 на третьем уровне - самостоятельно продумывает возможные 
проблемные ситуации во время подготовки к занятию и создает их на 
занятии; 
 на четвертом уровне – создаёт новую методику, новый учебник, 
научное исследование. 

Таблица 6. 

Технологии проблемного обучения 

 
Технологии проблемного изложения 

 

    Лекция-дискуссия 

   Лекция-беседа 

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций 

Бинарная лекция 

Лекция-визуализация 

 

Лекция-провокация 

 (с запланированными 
ошибками) 

 

 

Технологии частично-поисковой деятельности 



 

    Эвристическая беседа 

 

 Круглый стол     Семинар-дискуссия 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

   Технология Web-квест  
 

Технология проектной 

          деятельности 

 

Технологии мозгового 

           штурма 

 

Технологии проблемного обучения  (табл. 6) имеют общие ограничения. 

1. При проблемном обучении требуется больше времени на изучение 
учебного материала в сравнении с традиционным обучением. 

2. Возможна слабая отработка практических умений и навыков учащихся.  
Проект – (от лат. Projectus, буквально – брошенный вперед) это: 

 1)  совокупность документов для создания какого-либо сооружения или 
изделия;  
2) предварительный текст какого-либо документа; 
 3) замысел, план. 

Метод проектов – система обучения, при  которой обучающиеся 
приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения 
постепенно усложняющихся практических заданий – проектов. Возник во 
второй половине 19 века в США, основывается на теоретических концепциях 
прагматической педагогики Дж. Дьюи, провозгласившей «обучение 
посредством делания». 
 Современные ученые-педагоги различают проектную форму организации 
учебного процесса, альтернативную классно-урочной и лекционно-

семинарской системе, и метод проектов, который может быть использован 
на занятиях наряду с другими методами обучения. Следует помнить, 

чтоппроект — это «семь П»: 

Проблема —  

Проектирование (планирование) 
Поиск информации — 

Процесс реализации – 

Продукт — 

Презентация –  

Портфолио 

Причём важно помнить, что проект – это нечто цельное, а не ряд ступеней. 

Различают проекты:информационные, практикоориентированные, 



исследовательские. В учебном процессе высшей школы проекты принято 
подразделять на творческие и научные. 

Основные требования к проекту 

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) — 

исследовательской, информационной, практической (см. табл.7). 
2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 
проблемы, иными словами — с проектирования самого проекта, в частности 
— с определения вида продукта и формы презентации. 
3. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы 

обучающихся. 
4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, 
является продукт. В общем виде это средство, которое разработали 
участники проектной группы для разрешения поставленной проблемы. 
5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 
представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, 
как наиболее приемлемое средство решения проблемы. 

Возможные продукты проектной деятельности 

Web-сайт;Мультимедийный продукт; Костюм; Оформление кабинета; 
Пакет рекомендаций; Праздник; Прогноз; Публикация; Путеводитель; 
Серия иллюстраций; Справочник; Сравнительно-сопоставительный анализ; 
Статья; Сценарий; Учебное пособие; Чертеж; Экскурсия,  Анализ данных 
социологического опроса; Атлас;  Бизнес-план;  Видеофильм;  Видеоклип; 
Выставка;  Газета;  Действующая фирма;  Журнал;  Законопроект;  Игра; 
Карта;  Коллекция;  Макет;  Модель. 

Работа над проектом начинается с ОБОСНОВАНИЯ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРОЕКТА: описания проблемы, её актуальности, 
определения целевой аудитории проекта. Соответственно выявленной 
проблеме необходимо определить ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, которые планируется 
решить в рамках данного проекта. 
Затем следует создать ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА, компонентами которого 
могут выступать, например, перечень и описание мероприятий, критерии 
отбора участников проекта,  а также методы достижения и выполнения 
намеченных целей и механизм распространения информации о проекте и его 
результатах. 
РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА должен включать этапы 
реализации проекта (подготовительный, основной, заключительный) с 
указанием конкретных сроков. 
Обязательно определяются ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и МЕХАНИЗМ 
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ проекта. Методами оценки 



успешности/эффективности проекта могут выступать интервью, 

анкетирование участников, оценка собственных результатов участниками 
проекта и самооценка, например, проведенных мероприятий оргкомитетом. 

Таблица 7. 
Пример логической таблицы для составления проекта- вопросы для 

заполнения 

Компоненты проекта 
Объективные свидетельства 
(показатели, обоснования) 

Внешние условия 
(факторы, 

предпосылки, 
допущения) 

Постановка проблемы  
1. Почему возникла 
необходимость в выполнении 
проекта?  
2. Почему решение данной 
проблемы - приоритетная задача? 

Какие источники информации, 
помимо самого заявителя. 
свидетельствуют о том, что 
проблема существует и ее 
важно решить? 

 

Цель  
1. Какова цель, на движение к 
которой направлена деятельность 
в рамках проекта? Как она связана 
с решением поставленной 
проблемы?  
2. Кто выиграет в результате 

продвижения к цели? Как 
действия, предусмотренные 
проектом, изменяют 
существующую ситуацию? 

1. Каковы средства проверки 
движения к цели?  
2. Каким образом проверяющие 
организации/лица смогут 
убедиться, что проект вносит 
ожидаемый вклад в 
продвижение к цели?  
3. Предусматривается ли 
проектом сбор данных, 
позволяющих измерять степень 
продвижения к цели? 

 

Задачи. Ожидаемые результаты  
1. Какой конкретный эффект 
должен быть достигнут во время 
выполнения проекта, т.е. если 
проект будет завершен, то какого 
конкретно улучшения или 
изменения следует ожидать в 
окружающей среде, положении 
данной группы населения и т.д.?  
2. Как выполнение поставленных 
задач приближает ситуацию к 
достижению заявленных целей?  
3. Какие результаты (их характер 
и количественное измерение) 
необходимо получить для 
выполнения поставленных задач? 

1. Какие свидетельства, данные 
и показатели подтверждают. 
что проект выполнил 
поставленную задачу?  
2. Каковы конкретные 
количественные методы 
измерения результатов, 
позволяющие проверяющему 
судить о степени выполнения 
работ по проекту?  
3. Предусматривается ли 
проектом сбор данных, 

позволяющих контролировать 
и корректировать ход 
выполнения работ? 

1. Какие события, 
условия или решения, 
находящиеся вне 
контроля проекта, 
необходимы для того, 
чтобы:  
- выполнение 
поставленных задач 
способствовало 
продвижению к 
поставленной цели;  
- достижение 
запланированных 
результатов приводило 
бы к выполнению 
задач; 



Методы (мероприятия, 
проводимые в ходе проекта)  
Какие мероприятия необходимо 
осуществить исполнителям 

проекта для получения указанных 
в проекте результатов? 

Почему выбраны именно эти 
методы? 

- применение 
указанных в проекте 
методов (проведение 
мероприятий) 
гарантировало бы 
получение ожидаемых 
результатов; 

Ресурсы  
1. Какие ресурсы - кадры, товары, 
услуги - должны быть 
использованы для проведения 
мероприятий, намеченных в 
проекте?  
2. Из каких источников поступят 
эти ресурсы (исполнитель, 
сотрудничающие и 
поддерживающие организации, 
правительство. фонды и т.д.)? 

1. На основании чего 
планируются уровень зарплаты, 
стоимость оборудования, 
уровень расходов на транспорт 
и другие услуги?  
2. Какие показатели позволяют 
оценить эффективность 
использования средств? 

- выделение 
необходимых ресурсов 
приводило бы к 
проведению 
мероприятий 
(применению 
указанных методов).  
2. Каковы возможные 
препятствия в каждом 
из этих "переходов"? 

 

Портфолио проекта (проектная папка) содержит: 
1)  Название проекта. 
2)  Руководитель проекта. 
3)  Консультант(ы) проекта. 
4)  Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту. 
5)  Учебные дисциплины, близкие к теме проекта. 
6)  Возраст учащихся, на который рассчитан проект. 
7)  Состав проектной группы (Ф.И. учащихся). 
8)  Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 
творческий, практико-ориентированный, ролевой). 

9)  Заказчик проекта. 
10) Цель проекта (практическая и педагогическая цели). 
11) Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах!). 
12) Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, 
на которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения). 
13) Необходимое оборудование. 
14) Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне ОУи социума, 
личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко — содержание). 
15) Предполагаемые продукты проекта. 
16) Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 
продолжительность и место работы учащихся, содержание работы, выход 
этапа). 
17) Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 



Командное обучение (TBL) - это активное обучение, а также 
образовательная стратегия, основанная на использовании малых групп (из 5-

7 студентов), которая предоставляет студентам возможность применить 
концептуальные знания при помощи последовательности 
действий, включающей индивидуальную работу, командную работу, а также 
мгновенную обратную связь. Технология TBL характеризуется тремя 
основными компонентами: 

- высокая степень самостоятельной подготовки студента; 
- индивидуальные или командные проверочные тесты; 
- большая часть аудиторного времени посвящена выполнению командных 
практических заданий, основанных на принятии решений. 
При этом один квалифицированный преподаватель может работать с 20 или 
более командами. В отличие от традиционного обучения в группах, студенты 
с высокой успеваемостью не чувствуют дискомфорт - они не тянут на себе 
всю работу, при этом низкая успеваемость других учащихся никак не 
отражается на оценках отличников. Прозрачность процесса предусматривает 
ответственность каждого участника команды за собственную работу и 
личный вклад в командный успех. Чем лучше группа работает вместе, тем 
выше командные и индивидуальные результаты. В рамках каждой отдельной 
группы большое значение имеет взаимообучение. Работа каждого студента 
прозрачна и очевидна, а окончательная оценка учащегося зависит как от его 
личных усилий, так и от эффективности работы всей группы. 
Технология обучения, основанная на случае - case-study или метод 
конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод 
активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 
путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Кейс –представляет собой информационный комплекс, позволяющий 
понять ситуацию, провоцирующий дискуссию, привязывая обучающихся к 
реальным фактам, позволяет смоделировать реальную проблему, с которой в 
дальнейшем придется столкнуться на практике. По сложности кейса 

выделяют: иллюстративные кейсы, кейсы с формированием проблемы, кейсы 
без формирования проблемы, прикладные кейсы. 

Ситуационная задача – наиболее простой вариант кейса - вид учебного 
задания (оформленный в 3-4 предложения), имитирующий ситуации, 
которые могут возникнуть в реальной действительности (при проведении 
диагностических и лечебных процедур, выполнения лабораторных работ и 
экспериментов).  

Цель решения кейса является совершенствование навыков и получения 
опыта в следующих областях: 



 1) выявление, отбор и решение проблем;  
2) работа с большим объемом информации — осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; 
3) анализ и синтез информации и аргументов; 
4) работа с предположениями и заключениями;  
5) оценка альтернатив; 
6) принятие решений;  
7) слушание и понимание других людей — навыки групповой работы. 
К преимуществам технологии кейс-стади можно отнести: 

 использование принципов проблемного обучения; 
 получение навыков работы в команде; 
 выработка навыков простейших обобщений; 
 получение навыков презентации; 
 получение навыков пресс-конференции, умения формулировать 

вопрос, аргументировать ответ; 
 развитие аналитического мышления студентов; 
 обеспечение системного подхода к решению проблемы; 
 позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, 

выбирать критерии нахождения оптимального решения, принимать 
коллективные решения; 

 студенту легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с 
реальной практической ситуацией;  

 вносит в обучение элемент загадки, тайны;  
 разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным 

риском ни для одного из участников.  
 Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 
 - соответствовать четко поставленной цели создания; 
 - иметь соответствующий уровень трудности; 
 - иллюстрировать несколько аспектов  жизни; 
 - не устаревать слишком быстро; 
 - быть актуальным на сегодняшний день; 
 - иллюстрировать типичные ситуации; 
 - развивать аналитическое мышление; 
 - провоцировать дискуссию; 
 - иметь несколько решений. 

В качестве основных этапов создания кейса можно выделить: 
1. Формирование дидактических целей кейса. Этот этап включает 
определение места кейса в структуре учебной дисциплины, определение того 
раздела дисциплины, которому посвящена данная ситуация; формулирование 



целей и задач; выявление «зоны ответственности» за знания, умения и 
навыки студентов.  
2. Определение проблемной ситуации.  
3. Построение программной карты кейса, состоящей из основных тезисов, 
которые необходимо воплотить в тексте.  
4. Сбор информации относительно тезисов программной карты кейса.  
6. Построение или выбор модели ситуации, проверка ее соответствия 
реальности.  
7. Выбор жанра кейса.  
8. Написание текста кейса.  
9. Диагностика правильности и эффективности кейса; проведение 
методического учебного эксперимента, построенного по той или иной схеме, 
для выяснения эффективности данного кейса.  
10. Подготовка окончательного варианта кейса.  
11. Внедрение кейса в практику обучения, его применение при проведении 
учебных занятий, а также его публикацию с целью распространения в 
преподавательском сообществе.  
12. Подготовка методических рекомендаций по использованию кейса: 
разработка задания для студентов и возможных вопросов для ведения 
дискуссии и презентации кейса, описание предполагаемых действий 
учащихся и преподавателя в момент обсуждения кейса. 
В структуре кейса выделяют 3 составные части: сюжетную, 
информационную и методическую. 
Сюжетная часть – описание ситуации, содержащее информацию, 
позволяющую понять окружение, при котором развивается ситуация, с 
указанием источника получения данных. Кейс может содержать 
вымышленные события, но он должен представлять максимально реальную 
картину и содержать несколько конкретных фактов. В этом случае, 
изложение реальных и вымышленных событий, сотрет различие между ними. 
Информационная часть – информация, которая позволит правильно понять 
развитие событий:  
- краткое описание проблемы, желательно привести несколько различных 
точек зрения (как она видится разными участниками событий);  
- определенная хронология развития ситуации с указанием действий или 
воздействующих факторов, желательно оценить результаты их воздействия;  
- предпринятые действия по ликвидации проблемы (если таковые 
предпринимались), какие результаты они давали;  
- какие ресурсы могут быть выделены на решение данной ситуации.  



Методическая часть – разъясняет место данного кейса в структуре учебной 
дисциплины, формулирует задания по анализу кейса для студентов и 
методические указания по преподаванию конкретной ситуации для 
преподавателя. В методических указаниях авторы “кейсов” должны 
разрабатывать конкретные рекомендации по разбору ситуаций, в которых 
излагается авторский разбор ситуаций, их ключ, а также рекомендуемая 
методика проведения занятий. 
Сюжетная и информационная части могут существовать как относительно 
независимые (информация может быть вынесена в приложение), так и тесно 
переплетаясь. Но в любом кейсе его назначение и задание должны быть 
четко сформулированы.  
Кейс может содержать видео-, аудиоматериалы, материалы на электронных 
носителях или любые другие. 

Оценочные кейсы традиционно используют в обучении студентов-

медиков на этапах рубежного и итогового контроля. Всемирной 
организацией здравоохранения разработаны определенные требования к 
подготовке экзаменационных упражнений (задач) на моделирование в 
медицине. Клиническая задача, имеющая целью воспроизведение 
взаимоотношений между врачом и больным должна включать следующие 
характеристики: 

1. Задача должна быть представлена обычной, получаемой от больного 
информацией, а не суммой наиболее характерных признаков. Описание 
задачи по языку должно соответствовать типичной для больного форме 
изложения. 

2. Упражнение должно содержать задание на серию последовательных и 
взаимосвязанных решений, отражающих различные этапы в постановке 
диагноза и определении курса лечения больного. 

3. Экзаменующийся должен уметь получить конкретную информацию о 
результатах каждого решения, которые послужат основой дальнейших 
действий. 

4. После получения таких данных экзаменующийся теряет возможность 
изменить полученное решение, даже если оно неэффективно для больного, 
т.к. подлежит экзаменационной оценке. 

5. Формулировка задачи должна включать различные медицинские 
подходы и учитывать различные реакции больного соответствующие этим 
подходам. 

6. Каждый раздел задачи должен предполагать много возможных 
привходящих обстоятельств и свободный выбор методов диагностики и 
лечения. По форме это может быть как бы произвольный перечень процедур. 



По сути это должна быть тщательно подобранная группа процедур, 
позволяющая экзаменующемуся получать информацию необходимую для 
успешного решения задачи. Выбор гипотезы решения должен быть 
абсолютно свободным, что предполагает возможные ошибочные варианты. 
Этот ход мышления студентов оцениваются соответствующим образом. 

7. Необходимо сведения сократить до минимума данных задачи, 
получаемых в готовом виде, что приведет к поиску экзаменующимся 
информации, необходимой ему для правильного решения.  Основные 
действия преподавателя и студентов по организации работы с кейсом  
представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 
Этапы обучения на основе кейс-метода 

Этап 

 

Участник кейса 

Преподаватель Студент 

Начало кейса 

1 

 

Формирует кейс, определяет 
материалы, необходимые для 
подготовки студента, разрабатывает 
сценарий занятия 

Получает кейс и рекомендации по 

его выполнению, осуществляет 

самостоятельную подготовку 

2 

 

Организует предварительное 

обсуждение кейса 

Задает вопросы, углубляющие 
понимание кейса и задачи 

Делит группу на подгруппы, назначает 
«формальных» лидеров  
модераторов 

Вырабатывает варианты решений, 
анализирует опыт в решении 
заданной проблемы 

Координирует обсуждение кейса, 
обеспечивает студента 
дополнительными сведениями 

Принимает участие в разработке и 
принятии решений, накапливает и 
обобщает опыт 

3 

 

Оценивает работу студентов по 
принятым решениям и возникшим в 
ходе дискуссии вопросам 

Составляет отчет о выполненном 
кейсе с указанием своего вклада в 
решение конкретных задач 

Конец кейса 

Планирование и корректировка следующего кейса 

При составлении  оценочных кейсов (интегрированных клинических 
ситуационных задач) учитываются временные рамки, отводимые для зачёта 
или экзамена. Поэтому предлагаемый студенту кейс для разбора 
клинического случая  содержит все необходимые сведения без избыточных 
или недостающих данных. 
 

Задание для самоконтроля 

 

 

 

1) Как создать проблемную ситуацитю? 

2) В чём преимущества и ограничения проблемного обучения? 



3) Перечислите технологии проблемного обучения. 
4) Назовите возможные продукты проектной деятельности. 
5) Ситуационная задача и кейс – есть ли между ними отличия или 

это синонимы? 

6) Чем отличаются кейсы для обучения и оценочные кейсы ? 

 

                     Задание для самостоятельной работы 

 

 Подготовьте методическую разработку (на выбор): семинара 
(практического занятия), лекции по преподаваемой дисциплине, 
программы «Школа больного …..» для обучающегося и преподавателя.  

 

Творческое задание 

 Предложите темы проекта по преподаваемой вами 
дисциплине. 

 Предложите темы для мозгового штурма по преподаваемой вами 
дисциплине. 
 

 

2.4. ТЕХНОЛОГИИ АКТУАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Пробуждение интереса и разжигание энтузиазма 

- вот верный способ лёгкого и успешного обучения. 
  Трион Эдвардс 

 

Цель занятия: знать сущность и уметь применять на практике технологии 
актуализации потенциала субъектов образовательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Здоровьесберегающие технологии. 
2. Технологии проектирования образовательной среды как среды 

профессионально-личностного развития и саморазвития. 

3. Технология самопрезентации.    

4. Технология развития критического мышления.    

5. Технология формирования уверенности и готовности к 
самостоятельной успешной профессиональной деятельности. 

6. Технология развития компетентности студентов в организации своей 
учебной деятельности. 
 

Ключевые слова: технологии актуализации потенциала субъектов 



образовательного процесса, образовательная среда, критическое мышление. 
 

Базовая информация 

К технологиям актуализации потенциала субъектов образовательного 
процесса относят: здоровьесберегающие технологии; 
- технологии проектирования образовательной среды как среды 
профессионально-личностного развития и саморазвития; 

- технологии формирования профессионально-субъектной позиции; 
- технологии самопрезентации; 
- технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной 

успешной профессиональной деятельности; 
- технологии развития критического мышления и др.  
 Здоровьесберегающие технологии. 
С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации вступил в силу 
Федеральный Закон No 273 «Об образовании в Российской Федерации», в 
котором большое внимание уделено укреплению здоровья обучающихся, что 
очень важно в современную эпоху, т.к. по данным многих медицинских 
исследований к концу обучения в школе доля здоровых детей не превышает 
20-25 %, к концу обучения в вузе – 10-15 %. Уместно отметить, что и в ХХI 
веке наблюдается резкое сокращение числа относительно здоровых детей, 

школьников и молодежи.  В национальной Доктрине развития образования и 
в федеральной программе развития образования в качестве ведущих 
выделяются задачи сохранения здоровья, оптимизации учебного процесса, 
разработки здоровьесберегающих технологий обучения и формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Знание и использование здоровьесберегающих технологий ведет к 
повышению профессиональной компетентности руководителей 
образовательных учреждений, преподавателей, кураторов, необходимой для 
успешного выполнения здоровьесберегающей деятельности с учетом новых 
условий, запросов и потребностей государства и общества в целом. 
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной 
характеристике любой образовательной технологии, показывающей, 
насколько решается задача сохранения здоровья преподавателей и студентов. 
Также здоровьесберегающие технологии можно рассматривать, как 
совокупность тех принципов, приемов и методов педагогической работы, 
которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, 
наделяют их признаками здоровьесбережения. 
Под здоровьесберегающими технологиями в образовательно-

воспитательной среде высшей школы следует понимать систему мер по 



охране и укреплению здоровья студентов, учитывающую важнейшие 
характеристики образовательной среды с точки зрения ее воздействия на 
здоровье данной группы лиц. 

Главными направлениями здоровьесберегающей деятельности 
образовательных учреждений являются: 
• рациональная организация учебного процесса в соответствии с 
санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 
• проведение ежегодной диспансеризации студентов; 
• рациональная организация двигательной активности студентов, 
включающая предусмотренные программой занятия физкультурой, 
динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также спортивно-

массовую работу; 
• организация рационального питания студентов; 
• система работы по формированию ценности здоровья и здорового 
образа жизни; 
• создание службы психологической поддержки студентов; 
• организация доврачебного выявления факторов и групп риска по 
девиантному поведению, в том числе потреблению психоактивных веществ 
среди студентов (популяционный скрининг и мониторинг) с применением 
медико-технических технологий. 
Существует несколько подходов к классификации здоровьесберегающих 
технологий. Наиболее проработанной и используемой в образовательных 
учреждениях является классификация, предложенная Н.К.Смирновым 
(Н.К.Смирнов, 2006.). Среди здоровьесберегающих технологий, 
применяемых в образовательных учреждениях, он выделяет несколько групп, 
в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, 
и разные формы работы. 
К первой группе относятся медико-гигиенические технологии. Это 
совместная деятельность педагогов и медицинских работников. Также к 
медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в 
обеспечении надлежащих гигиенических условий. Медицинский кабинет 
осуществляет проведение прививок учащимся, оказание консультативной и 
неотложной помощи обратившимся, проводит мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению студентов и педагогического состава, 
организует профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) 
и решает ряд других задач, относящихся к компетенции медицинской 
службы. 

Ко второй группе относятся физкультурно-оздоровительные технологии 

(ФОТ), которые направлены на физическое развитие. Реализуются на 



занятиях физической культуры и секциях на внеурочных спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 
К третьей группе относятся экологические здоровьесберегающие 
технологии (ЭЗТ), которые направлены на создание природосообразных, 
экологически оптимальных условий жизни и деятельности людей, 
гармоничных взаимоотношений с природой. 
К четвертой группе относятся технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (ТОБЖ). Их реализуют специалисты по охране труда, 
защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители (учебных 
корпусов), инженерно-технические службы, пожарной инспекции и т.д. 
Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом, как сохранение 
жизни, требования и рекомендации этих специалистов подлежат 

обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих 
технологий. 
К пятой группе относятся здоровьесберегающие образовательные 
технологии (ЗОТ), которые делятся на три подгруппы:  
- организационно-педагогические (ОПТ), определяющие структуру учебного 
процесса, способствующие предотвращению состояния переутомления и 
гиподинамии и прочих дезаптационных состояний.  
- психолого-педагогические технологии (ППТ) связаны с непосредственной 
работой на уроках физической культуры. Сюда же входит и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса. 
- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают в себя 
программы по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 
здоровья учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ), 
предупреждению вредных привычек, предусматривающие также проведение 
организационно-воспитательной работы со студентами после занятий. 
Отдельное место занимают еще две группы технологий, традиционно 
реализуемые вне вуза, но в последнее время все чаще включаемые во 
внеурочную работу вуза: 
Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии 

(САЛРТ) – формирование и укрепление психологического здоровья 
студентов; повышение ресурсов психологической адаптации личности 
(социально-психологические тренинги, программы социальной и семейной 
педагогики); 
Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные 
медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную 
физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление 
физического здоровья учащихся. 



Технологии проектирования образовательной среды как среды 
профессионально-личностного развития и саморазвития. 

Образовательная среда учебного заведения представляет собой 

педагогический феномен сложной природы, многокомпонентный и 
многофакторный, обладающий взаимосвязями с образовательной, научной, 

социокультурной средой региона и мира. Под образовательной средой 

высшей школы понимается развивающийся пространственно-временной 

континуум, который аккумулирует целенаправленно создаваемые и 
спонтанно возникающие условия взаимодействия субъективного мира 
развивающейся личности и объективного мира школы, включающего логику 
образовательных ситуаций, сферы деловых и межличностных контактов с 
другими личностями, творческими структурами научно-педагогических 
школ, предметно-пространственное окружение, объединяющим началом 
которых является обеспечение личностного становления студентов. 

Образовательная среда высшей школы выступает необходимым 
компонентом целостного механизма профессиональной социализации, 
источником коллизий, жизненных ситуаций, обеспечивающих вхождение 
учащихся в профессию и социум.  
При погружении студента в образовательную среду вуза, результирующее 
воздействие среды на личностное развитие будет обусловлено большой 

совокупностью факторов, среди которых в качестве основных можно 
отметить такие как: 1) особенности восприятия среды конкретным 
индивидуумом, 2) сформированностью у него социального идеала и 3) 
стремления ему соответствовать, осуществлять личностный рост, развивать 
своё мышление и культуру, а также 4) структурно-организационными 
особенностями данной образовательной среды, 5) её включенностью в 
образовательную и культурную среду региона, 6) степенью её вовлечённости 
во внутреннюю, духовную, личностную сферу, 7) время нахождения 
человека в образовательной среде высшей школы.  
Главнейшая функция личности – выбор, проектирование и создание своей 

среды. То есть личность, создавая себе ситуацию жизни (среду) тем самым 
занимает определённую позицию и развивает определённые личностные 
качества. Ведь согласно гипотезе психофизиолога, мыслителя, академика 
А.А. Ухтомского об опосредующей роли внутреннего психологического 
мира в отражательной деятельности мозга, деятельность мозга опирается не 
на детерминистский и даже не на вероятностный принцип, а на принцип 
свободы выбора и свободы воли в принятии требующегося решения. Чтобы 
освоить образовательную среду студенту необходимо:  
1. Научиться осознавать себя субъектом учебного процесса (а при осознании 



– повышать собственную субъектность).Студент– не пассивный индивид, 
обучаемый преподавателями, а, прежде всего активная личность, которая 
хочет, может и обучается сама во взаимодействии, как с преподавателями, 

так и со всеми факторами, влияющими на этот процесс.  
К факторам образовательной среды относится совокупность явлений и 
процессов, которые в предметно-рекреационном, пространственно-

временном, информационном, коммуникативно-деятельностном, 
нравственно-психологическом или каких-либо других аспектах связаны с 
образовательным процессом, выступают как его условие, предпосылка, 
предметно-событийная оболочка. В структуре среды выделены факторы, 

посредством которых можно управлять качеством образовательной среды: 
факторы прямого действия (например, микроскоп или ФЭК, реактивы и 
пробирки, используемые в лабораторном практикуме и т. д.), которые при 
этом становятся тождественными средствам обучения, факторы косвенного 
действия, опосредованно влияющие на усвоение знаний и развитие учеников 
(температура в помещении, освещённость и эргономичное оборудование 
учебного места и т. д.). Среди факторов, которые действуют вне рамок 
учебного процесса можно отметить как пространственно-предметную 
организацию среды (например, оформление рекреации картинами 
художников), так и особенно мощный фактор – общение в неформальной 

обстановке с преподавателями, приобщение к традициям университета. 

Неуправляемые факторы образовательной среды проявляют себя на 
ситуативном уровне, и их влияние не может быть заранее предсказанным.  
2. Осознать смысл своего учения. По утверждению В. Франкла, основная 
задача образования состоит в том, чтобы совершенствовать способность, 
которая дает человеку возможность находить уникальные смыслы. 
Осуществляя смысл, человек реализует себя.  
3. Научиться использовать средовые события для приращения учебно- 

исследовательской компетентности.  
4. Научиться самостоятельно преобразовывать учебную ситуацию в 
ситуацию личностного развития. 

Педагогическое проектирование образовательной среды кафедры – 

результат деятельности педагогического субъекта кафедры (коллектива) по 
следующему алгоритму: 

1. Определяются качественные характеристики предполагаемой 
образовательной среды. 

2. На основании иерархического комплекса потребностей всех 
субъектов и нормативных документов выявляются конкретно-



содержательные цели и задачи будущего образовательного процесса в такой 
среде. 

3. В соответствии с поставленными целями и задачами определяется 
содержание образовательного процесса.  

4. Разрабатывается проект психодидактической организации 
образовательной среды кафедры, учитывающий интеграцию мотивационно-

ценностного, информационно-знаниевого, развивающего профессионально-

личностную компетентность и способствующего личностному 
саморазвитию, валеологического и гуманитарного компонентов – учебно-

методическая подструктура среды. 
5. Разрабатывается проект социальной организации образовательной 

среды (научная и коммуникативная подструктуры). 
6. Разрабатывается проект пространственно-предметной организации 

образовательной среды кафедры (материально-техническая подструктура). 
7. Объединение и установление пространственно-временного 

соответствия созданных проектов организации среды кафедры и экспертиза 
целостного проекта на основе ее формального описания.  

Проект организации образовательной среды кафедры как среды 
профессионально-личностного развития и саморазвития должен 
разрабатываться с учетом двух планов: развития и саморазвития и студентов, 
и преподавателей. Каждый компонент кафедральной среды, включаемый в 
психодидактическую, социальную, пространственно-предметную 
организацию, должен рассматриваться как с точки зрения студента (анализ 
восприятия студентами образовательной среды данной кафедры), так и с 
позиции воздействия на преподавателя (анализ воздействия средовых 
влияний и их значимости для профессионально-личностного развития 
преподавателя по критерию «образовательная среда – преподаватель»). 

На этапе перевода проекта в конструкт система работы кафедры по 
созданию образовательной среды включает: 

1) целенаправленную поддержку у студентов чувства принадлежности 
к духовно-профессиональному сообществу и традициям университета; 

2) выработку кафедрой способов презентации своей профессионально-

этической позиции, традиционной для нее системы ценностей и образцов 
профессиональной деятельности;  

3) создание разнообразных структур и сфер проектной деятельности, 
позволяющих студентам реализовать свои профессиональные и духовные 
запросы в среде кафедры; 



4) актуализацию возможностей погружения студентов в «лабораторию 
преподавателей» и неформальных встреч преподавателей и студентов, 
доверительных отношений, включения студентов в НИР кафедры; 

5) создание открытой и доступной студентам информационной базы 
кафедры; 

6) разработку и реализацию на кафедре различных моделей 

самостоятельной учебно-проектной деятельности с традициями открытых 
защит результатов; 

7) культивирование атмосферы состязательности, тьютерства, 
сопровождения и поддержки студентов при высоком и согласованном уровне 
требовательности и компетентности преподавателей. 

Поддержка профессионально-личностного развития студентов 
благодаря актуализации средовых факторов оказывается эффективной, если: 
удается обеспечить субъектную позицию студента в отношении к среде, 
активно-преобразующее отношение к своему профессиональному развитию и 
будут реализованы технологии поддержки и сопровождения (тьюторства) 
профессионально-личностного развития студентов различных 
типологических групп как субъектов самореализации в образовательной 
среде вуза. 

Технология формирования профессионально-субъектной позиции 

Субъектная позиция, в отличие от конформной или объектной, 
представляет собой активно-избирательное, инициативно-ответственное, 
преобразовательное отношение личности к самой себе, к действительности, 
к миру и жизни в целом.  

Профессионально-субъектная позиция студента – это осознание 
себя субъектом, обучающимся профессии, то есть сочетающим освоение 
профессиональных знаний, умений,  навыков и компетенций с 
саморазвитием  профессионально-личностных качеств. 

Профессионально-субъектная позиция студента-медика – это 
интегративное свойство личности, проявляющееся в высокой мотивации и 
системности освоения профессионального опыта, саморазвитии  
профессионально-личностных качеств посредством инициативного 

включения в творческие профессионально направленные сферы 
деятельности, стремлении вникнуть в суть предмета, использовать 
междисциплинарные связи для решения сложных профессионально 
ориентированных задач.  

Профессионально-субъектная позиции студента-медика структурирована 
такими психологическими компонентами,  как:  



 мотивационный – совокупность мотивов обучения, получения 
профессии и мотивация к формированию у себя  профессионально-

субъектной позиции, самооценку своей позиции; 
 когнитивный, включающий систему знаний и опыт познавательной 

активности; 
 профессионально-деятельностный - способы саморазвития в процессе 

учебной деятельности;   
 медико-профессиональный - система знаний о культуре здоровья, опыт 

проектной здравосозидательной деятельности.   
Сформированность профессионально-субъектной позиции студента- 

медика определяется по критериям, в основу которых положены основные 
проявления в ценностно-ориентационной, учебной, деятельностно-

поведенческой сферах, в области саморегуляции. По сути, эта позиция 
проявляется в том, как студент учится, на какие ценности ориентируется, в 
какие виды деятельности включается и как выстраивает свое общение в 
учебно-профессиональной среде, как управляет собой в процессе 
профессионального становления. В качестве критериев сформированности 
профессионально-субъектной позиции рассматривают профессиональную 
направленность, готовность к использованию содержания учебных 
дисциплин для решения профессиональных задач; владение 
профессиональной деятельностью (по медицинской специальности); уровень 
знаний о здоровом образе жизни, о биоэтики и деонтологии. 
 Технология формирования профессионально-субъектной позиции 
студента-медика представляет собой последовательность определенных 
задач-ситуаций, через разрешения которых должны пройти студенты, 
включает мотивационный, когнитивно-деятельностный и медико-

профессиональный этапы, а процесс  формирования профессионально-

субъектной позиции студентов-медиков  заключается в последовательной 
реализации этих этапов. Содержание деятельности преподавателя 
заключается в организации учебного модуля на получение разных видов 
опыта субъектности, и развитие личности студентов средствами предмета 
(табл.9). 

Таблица 9. 

Содержание деятельности преподавателя и студента в технологии 
формирования профессионально-субъектной позиции 

Преподаватель Студент 

 

Деятельность преподавателя с целью 
актуализации личностного потенциала и 
индивидуальности студента как условия его 
саморазвития и самореализации 

 

Деятельность студента с целью 
профессионально-личностного 
самоопределения, саморазвития,  
самоутверждения, самореализации 



Содержание Организация учебного 
модуля на получение разных видов опыта 
субъектности, и развитие студентов 
средствами предмета (системой 
усложняющихся практико-

ориентированных задач, творческих 
заданий, проектов, УИРС и др.) с  
ориентацией на двойное целеполагание. 

Педагогическая поддержка 
профессионально-личностного развития 
студента в образовательной среде, 
профилактика синдрома эмоционального 
выгорания. 

Способы оценки – сочетание 
количественных и качественных 
параметров и самооценки студентов. 
 

Содержание Самостоятельная работа: 
активность, ответственность, 
инициативность с ориентацией на двойное 
целеполагание, овладение оценочно-

рефлексивной деятельностью и 
самооценкой своих достижений и 
трудностей. Выявление профессионально 
значимых элементов в содержании 
предметов, в учебной деятельности, и 
деятельности в образовательной среде. 
Использование возможностей 
образовательной среды для 
профессионально-личностного 
саморазвития и вхождения в образ 
профессиональной жизни 

 

Технология самопрезентации. 
 Представление 

Знакомство  
Зрелище, спектакль (впечатление) 
Знание, понимание 

Воспроизведение в сознании  
 Предъявление для ознакомления  
 Путь достижения какой-либо цели 

Объяснение  
Иллюстрирование 

 Средство передачи и уточнения информации  
Виды презентации: информирующие, продвигающие; общие, дискретные; 
личные, общественные. 
Технология подготовки презентации состоит из 6 последовательных 
шагов. 

Подготовка: Запомни алгоритм: Ц К К П С С 

1 шаг: Цель Что конкретно ты ожидаешь, хочешь достигнуть?  
Творческая постановка целей Таксономичность, Технологичность 

Как она согласуется с классификацией педагогических целей? 

Возможно ли ее достичь, есть ли для этого подходящий алгоритм, 
средства? 

Важность;  
Насколько поставленные цели важны и согласуются с общими целями 
обучения, курса, темы и т.д. 
Отношение аудитории; 



Соответствуют ли цели интересам, потребностям и уровню аудитории  
Рациональность 

Сколько людей? Сколько идей? Сколько времени? Каков объем 
информации? Четкость, конкретность, точность;  
Что я делаю: Информирую, сообщаю, развлекаю, формирую и т.д.  

 Основная цель – заключается в том, что по завершении 
сообщения аудитория будет Знать как и что  

 Поддерживающая цель – дает возможность дополнять основную 
цель на 4 уровнях: 

 понимания и принятия  
...они поймут и примут.....  

 применения  
....они будут способны....  

 мотивации  
...они захотят... 

 выполнения  
...они выполнят 

2 шаг:  Концепция Что важное и ценное будет в содержании? В 
соответствии с целями необходимо определить Ключевой пункт сообщения = 
главную идею 

Определите степень ЦЕННОСТИ сообщения для данной аудитории 

Аудитория хочет: знать, уметь, использовать, участвовать, реализовываться, 
общаться 

Сформулируйте БАЗОВЫЙ ТЕЗИС сообщения. Это обеспечит фокусировку, 
логичность, связанность. 
3 шаг: Каркас План выступления и определения степени достижения 
поставленных целей. Выстраивая структуру - определи тезисы в поддержку 
главной идеи. Эффективная презентация состоит из 4 компонентов 
(введение, основная часть, включения, заключение) и 5 признаков донесения 
информации: Увлекательность, Содержательность, Запоминаемость, 
Активизация, Сбалансированность. Структура основного содержания 
состоит из трех пунктов:  
Тезисы – пункты, разделы, блоки аргументов, которые открывают путь к 
пониманию главной идеи. Правило трёх: Любое крупное сообщение 
передает, по крайней мере, один, иногда два крайне редко более ТРЕХ 
тезисов  
Поддерживающий материал – Информация, идеи, примеры, применение, 
объяснение и поддержка ключевых пунктов  



Переходы – «мост» от одного тезиса к другому (логическая поддержка 
сообщения) Затем подготавливаются:  
Введение. О чем пойдет речь? Обозначение темы и проблематизация. 
(Направление внимания аудитории, «маршрутный лист») 

После чего продумывается:  Открывающая часть = Включение. Средства 
привлечения и захвата внимания аудитории. 
И в последнюю очередь готовится:  
Заключение. Возвращение к началу, к проблеме. 
4 шаг: Поиск и подбор материалов Вся собранная информация 
Просматривается (выбирается или исключается) на основании ряда 
критериев:  

 насколько она важна для достижения цели?    

 насколько она необходима?    

 насколько она полезна?    

 насколько она соответствует выбранному подходу, модели, 

теоретической   концепции?    

 насколько она поддерживает ключевые пункты?    

 насколько она интересна?    

 Разбивается на три части:  
  А – то, без чего нельзя обойтись (основная часть) 
  В – то, что желательно включить (уточняющая) 
  С – то, что является дополнением (резерв)  

 Определяется Порядок предъявления: хронологический, тематический, 

пространственный, сравнительный, индуктивный, дедуктивный    

5 шаг: Сбалансированность. Проверка качества материалов.  
Содержание будет убедительным, если оно существенно  

 Увлекательно и внушает доверие - Концептуальность (образы, 
идеи, чувства, контрасты и сравнения, цитаты)  

 Надежно и правдиво Конкретность (факты, информация, 
статистика,  примеры, результаты исследований) Проверка 
качества содержания согласно таблице 10.  

Таблица 10. 

Качество содержания презентации 

Научная составляющая Методическая 

составляющая 

Техническая 

составляющая 



проверка данных цель пропорциональность 

современность 

актуальность 

соответствие  
предмету 

соответствие времени 

соответствие выводам соответствие аудитории техническая оснащенность 

 

6 шаг: Средства и методы Выбор из того, что мы имеем и оптимальности 
достижения поставленных целей Средства = Сигналы = Символы 

Выбор  Средств  зависит от  
 Предпочитаемой модели (табл. 11) 

Таблица 11.  

Сравнение моделей 

Проактивная 
(директивная) 

 Интерактивная 
(конструктивная) 

Краткий (лучше 
письменный) 

Опрос Устный (как часть занятия) 

Риторические Вопросы Прямые 

Получение сигналов Личный опыт Обсуждение примеров 

Не используется Групповая или 
Индивидуальная работа 

Используется 

 

 Поставленной цели 

 помогут ее добиться 

 помогут осмыслить идеи 

 подчеркнут важное 

 увеличат объем запоминаемого 

 позволят управлять аудиторией  

Необходимости адаптировать материал для слушателей  

Для этого можно прибегнуть к вспомогательным средствам.... 
 Аудиовизуальным пособиям Проиллюстрируют ваше 

сообщение? Скроют бедность содержания и недостаточную 
квалификацию?  

• Графике Частично заменят Ваше выступление?    

• Техническим средствам Компенсируют плохую организацию и 
недостаточную подготовку?  

Мнемические методы Использовать акронимы, аллитерация, повтор, 
аббревиатуры, рифма – ритм, знакомые основные правила или 
положения 

Продумывание средств оценки эффективности обучения является 

составной частью технологии.    



Теперь, когда основное содержание готово, проверьте не забыли ли мы 
традиционные обязательные элементы: приветствие, представление, тема 
сообщения, цель сообщения, регламент сообщения, вопросы, выражение 
благодарности 

 Таким образом, технология подготовки презентации представлена на рис.20.  

 

 
 

Рис. 20. Технология подготовки презентации. 
 

 Технология развития критического мышления. 
Одной из наиболее актуальных задач современного педагогического 
образования является формирование профессиональной компетентности как 
способности специалиста анализировать профессиональные проблемы, 
вычленять и решать педагогические задачи, возникающие в реальной 
педагогической ситуации на основе актуализации комплекса 
профессиональных знаний, умений и навыков, профессионально-личностных 
качеств. Критическое мышление является интеллектуальной основой 
профессиональных компетенций будущего специалиста. 
Сегодня в различных научных источниках можно найти разные определения 
критического мышления. С одной стороны, в русском языке «критическое» 
ассоциируется с чем-то негативным, отвергающим. Таким образом, для 
многих критическое мышление предполагает спор, дискуссию, конфликт. С 
другой стороны, некоторые объединяют в единое целое понятия 
«критическое мышление» и «аналитическое мышление», «логическое 
мышление», «творческое мышление» и т.д. Хотя термин «критическое 
мышление» известен очень давно из работ таких известных психологов, как 
Ж. Пиаже, Дж. Брунер, Л.С. Выготский, в профессиональном языке 
педагогов-практиков в России это понятие стало употребляться сравнительно 
недавно. 
Что понимается при этом под критическим мышлением? Критическое 
мышление – тот тип мышления, которые помогает критически относится к 
любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но 



быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за 
собственные решения. 
Одна из основных черт критического мышления – непременное наличие 
трансцендентальной рефлексии, требующей от мыслящего субъекта 
самоотчета в том, для какой из функций сознания мышление используется: 
для ценностной ориентации, для познания или поиска средств достижения 
цели. 
При всем разнообразии этих и других определений критического мышления 
можно увидеть в них близкий смысл. Критическое мышление означает 
мышление оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не 
принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на 
личный жизненный опыт. В этом и есть отличие критического мышления от 
мышления творческого, которое не предусматривает оценочности, а 
предполагает продуцирование новых идей, очень часто выходящих за рамки 
жизненного опыта, внешних норм и правил. Однако провести четкую 
границу между критическим и творческим мышлением сложно. Можно 
сказать, что критическое мышление − это отправная точка для развития 
творческого мышления, более того, и критическое, и творческое  мышление 
развиваются в синтезе, взаимообусловленно. 
Проанализировав сотни научных трудов, Р.Пол, Э.Бинкер, Э.Мартин и 
К.Эдамсон выделили 35 основных показателей критического мышления: 
А. Аффективные: 

1) самостоятельность мышления; 
2) понимание эгоцентрических и социоцентрических мотивов; 
3) непредвзятость суждений; 
4) видение взаимосвязи эмоций и убеждений; 
5) воздержание от торопливых суждений; 
6) смелость мышления; 
7) добросовестность мышления; 
8) настойчивость в решении интеллектуальных задач; 
9) уверенность рассуждений; 

Б. Макрокогнитивные: 
10) обобщение без стремления к упрощению; 
11) сопоставление аналогичных ситуаций, приложение знания к новому 
контексту; 
12) расширение угла зрения: рассмотрение вопроса с разных сторон, 
высказывание различных аргументов, гипотез; 
13) ясность высказываемых положений, выводов, убеждений; 



14) ясность изложения, продуманность выбора слов; 
15) разработка оценочных критериев: ясность базовых ценностей и 
норм; 
16) оценка надежности информации; 
17) глубина мышления: выделение наиболее значимых вопросов; 

18) анализ аргументов, объяснений, убеждений, гипотез; 
19) выработка/оценка конкретных решений; 
20) анализ и оценка человеческих поступков/линий поведения; 
21) критический подход к чтению: понимание сути, критическая оценка 
прочитанного; 
22) критическое слушание (диалог «без слов»); 
23) установление межпредметных связей; 
24) способность вести «сократическую беседу», через диалог 
приходить к пониманию и оценке убеждений партнера; 
25) рассуждение в диалоге: сравнение различных взглядов, подходов, 
гипотез; 
26) умение рассуждать диалогически: оценка взглядов, подходов, 
гипотез; 

В. Микрокогнитивные: 
27) сопоставление/противопоставление абстрактных понятий 
действительности; 
28) точность и критичность высказываний; 
29) анализ и оценка высказываний; 
30) анализ и оценка выводов; 
31) умение выделить информацию, связанную с рассматриваемым 
вопросом; 
32) логичность объяснений, умозаключений, прогнозов; 
33) оценка доказательности высказывания; 
34) умение видеть противоречивость рассуждения; 
35) анализ прямых и косвенных последствий события/явления. 

На данном этапе сформулированы основные теоретические положения 
технологии развития критического мышления:  

 Критическое мышление является необходимой характеристикой 
современного специалиста. 

 Критическое мышление можно целенаправленно формировать в 
образовательном процессе. Стихийно оно может быть 
сформировано, но в гораздо более поздние сроки и, как правило, 
уже после вуза. 



 Критическое мышление позволяет не только замечать 
противоречия, недостатки, пробелы в информации, но и 
взвешенно анализировать разнообразные источники, 
осмысливать собственную позицию, владеть разнообразными 
стратегиями работы с информацией и решения проблемных 
ситуаций. 

 На психологическом уровне критическое мышление развивается 
при активном совместном целеполагании, при активном 
критическом восприятии материала, при актуализации 
рефлексии. 

 На философском уровне критическое мышление подразумевает 
владение разнообразными стратегиями интерпретации текста, 
принятия факта принципиально «уязвимости» любой теории, 
факта многополярности мира. 

 С точки зрения преподавателя критическое мышление требует 
осмысленности в использовании различных методов работы 
(оценивания и т.д.). 

Надо заметить, что обучение по технологии развития критического 
мышления становится продуктивным только тогда, когда сам преподаватель 
в процессе осознания собственной деятельности способен отказаться от 
официально утвержденных и годами практикуемых методов работы. 
Необходимо разрушение таких педагогических стереотипов, как: 

 ученик не должен делать ошибок; 
 преподаватель знает, что и как должен отвечать ученик; 

 преподаватель учит, а ученик учится; 
 преподаватель должен знать ответы на все вопросы, которые 

возникают на занятии; 
 на вопросы преподавателя всегда должен быть ответ. 

Конструктивную основу «технологии критического мышления» составляет 
базовая модель трех стадий организации учебного процесса: "Вызов - 

осмысление - размышление". Рассмотрим эти стадии подробно. 
На этапе вызова из памяти "вызываются", актуализируются имеющиеся 
знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, 
определяются цели рассмотрения той или иной темы. Ситуацию вызова 
может создать педагог умело заданным вопросом, демонстрацией 
неожиданных свойств предмета, рассказом об увиденном; в тесте – на стадии 
вызова работают «введение, аннотации, мотивирующие примеры». Можно 
бесконечно перечислять применяемые здесь приемы, но, очевидно, в 
педагогической копилке каждого тьютора имеется собственные сокровища,  



предназначенные для решения главной задачи – мотивировать учащихся к 
работе, включить их в активную деятельность. 
На стадии осмысления (или реализации смысла) обучающийся вступает в 
контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик 
получает возможность задуматься о природе изучаемого объекта, учится 
формулировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации. 
Происходит формирования собственной позиции. Очень важно, что уже на 
этом этапе с помощью ряда приемов тьютор помогает обучающимся 
самостоятельно отслеживать процесс  понимания материала. 
Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся 
 закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные 
представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, 
происходит "присвоение" нового знания  и формирование на его основе 
собственного аргументированного представления об изучаемом. Анализ 
собственных мыслительных операций составляет сердцевину данного этапа. 
В ходе работы в рамках этой модели учащиеся овладевают различными 
способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 
мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 
строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 
мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Технология формирования уверенности и готовности к 
самостоятельной успешной профессиональной деятельности. 

Высшее учебное заведение призвано способствовать постоянному 
повышению степени развития готовности студентов к самообразовательной 
деятельности на опережающей основе. 
Понятие «готовность» в общетеоретическом аспекте рассматривается как 
фундаментальное условие успешного выполнения любой деятельности. В 
контексте различных подходов обосновываются цель, задачи и структура 
формирования готовности. 
Готовность является фундаментальным условием успешного выполнения 
любой деятельности. Она заключается в сохранении эмоционально-

положительного фона, улучшении внимания, памяти, способствует 
осуществлению быстрых рациональных действий. Это положение 
подготовленности, в котором организм настроен на действие или реакцию. 
Как отмечает английский психолог А. Ребер, готовность — это такое 
состояние человека, при котором он готов извлечь пользу из некоторого 
опыта. Готовность, тем самым, способствует быстрому и правильному 
использованию знаний, опыта, личностных качеств, обеспечивает их 
контроль, перестройку деятельности при появлении препятствий. Любому 



нашему физическому действию предшествует готовность его совершить, 
когда наши желания и потребности будут выступать источником энергии к 
предстоящему действию. 
Изучение психолого-педагогической литературы показало, что существуют 
два подхода: личностный и функциональный, позволяющие 
охарактеризовать готовность к самообразовательной деятельности на 
опережающей основе как личностное образование и функциональное 
состояние личности. Согласно позиции Л.И. Холиной и О.Н. Инкиной, 
готовность к самообразовательной деятельности рассматривается как 
мобилизационное потенциальное состояние личности, предшествующее 
выполнению этой деятельности, основанное на положительном отношении к 
деятельности и осознании своих способностей к ней, определенном уровне 
знаний как базы, на которой в процессе выполнения самостоятельной работы 
будут развиваться умения самообразовательной деятельности. 
Структура готовности студентов к самообразовательной деятельности 
характеризуется как потенциальное многоуровневое состояние личности, 
состоящее из мотивационного, когнитивного, деятельностного и оценочного 
компонентов. 
Исследуя структуру готовности студентов к самообразовательной 
деятельности, исходят из следующего положения: личность студента как 
субъекта характеризуется динамическим образованием, развивающимся в 
противоречиях и через противоречия, источник которых лежит не только во 
внешних воздействиях, но и в самом человеке. Таким образом, процесс 
самообразования имеет стадиалъно-уровневый характер, определяющий в 
конечном итоге степень готовности к самообразовательной деятельности. 
Определены следующие уровни самообразовательной деятельности: 
недостаточный, приемлемый и успешный. Они тесно взаимосвязаны между 
собой, так как каждый последующий вытекает из предыдущего; 
характеризуются соответствующими им критериями, позволяющими судить 
о степени эффективности развития самообразовательной деятельности в вузе. 
Критерии находятся в непосредственном подчинении уровням и в тесном 
единстве с компонентами самообразования. 
Анализ особенностей студенческого возраста позволил определить критерии 
оценки готовности обучающихся к самообразовательной деятельности: 
осознанность; положительное отношение к самообразованию; теоретическая 
подготовленность; применение усвоенной информации на практике; умения 
добывать знания с помощью различных источников; умения 
самоорганизации и саморегуляции; адекватная самооценка деятельности. Все 
вышеперечисленные критерии образуют между собой интегративное 



единство и составляют основу определенного уровня сформированности 
готовности к самообразовательной деятельности. В этой связи необходимо 
охарактеризовать общие показатели, которыми будут являться уровни и 
критерии. 
Проведенный анализ позволил выявить три уровня готовности студентов к 
самообразовательной деятельности. 
1. Недостаточный уровень самообразования, который характеризуется 
следующими критериями: 

 мотивы самообразования в основном стихийны; 
 студент не связывает личные потребности в самообразовании с 

социальными интересами; 
 негативное отношение к самообразовательной деятельности, 

студент не уверен в необходимости самообразовательной 
деятельности; 

 знания по изучаемым дисциплинам носят изолированный 
характер; 

 умения лишь воспроизводить усвоенный материал; 
 умения работать с источниками информации 

несистематизированы; 
 отсутствуют навыки самостоятельной организации 

самообразования; 
 неадекватная самооценка; 
 слабые навыки анализа собственной самообразовательной 

деятельности. 
2. Приемлемый уровень самообразования. Этот уровень определяется 
следующими критериями: 

 понимание необходимости связывать самообразование с 
личными и социальными интересами; 

 студент уверен в необходимости и положительных результатах 
самообразовательной деятельности; 

 знания по изучаемым дисциплинам систематизированы; 
 умения применять усвоенную информацию на практике с 

осознанным переносом; 
 умение работать с основными, в том числе и с 

автоматизированными источниками; 
 удовлетворительное развитие управленческих функций; 
 адекватная оценка деятельности. 

3. Успешный уровень самообразования. Критерии этого уровня: 



 глубокое понимание личностью необходимости 
руководствоваться в самообразовании личностными и социально 
значимыми целями, умения четко сформулировать эти цели, 
стремление достичь их оптимальным образом; 

 абсолютная уверенность в необходимости самообразовательной 
деятельности, 

 признание ее роли в личном и социальном росте, стремление к 
постоянному самообразованию; 

 сформированность системной картины профессиональной 
деятельности обучающихся (осознание путей и способов 
самостоятельного приобретения знаний); 

 умения применять знания на практике для решения задач, 
требующих преобразованного приложения имеющихся умений; 

 умение рационально применять различные источники 
информации в своей деятельности и оптимально управлять 
процессом самообразования (от планирования до осуществления 
замыслов и самоконтроля полученных результатов); 

 высокая организованность самообразовательной деятельности, 
способность 

 комплексного применения знаний и умений при решении учебно-

профессиональных задач; 
 самооценка студентом своей профессиональной 

подготовленности и соответствие ее оптимальным 
профессиональным образцам, владение способами рефлексивной 
оценки собственной деятельности. 

Таким образом, процесс развития самообразования происходит 
постепенно: от уровня к уровню формируется стремление к непрерывному 
самообразованию, обогащаются системные знания профессиональной 
деятельности, появляется высокая организованность самообразовательной 
деятельности и т. д. 
Высшей ступенью готовности к самообразовательной деятельности является 
установка студентов на непрерывное самообразование, которая становится 
элементом их сознания. Эффективность самообразования обеспечивается 
также установкой на готовность к самообразовательной деятельности, 
созданием благоприятных условий для ее реализации, детерминированными 
критериями самообразования. 
  Технология развития компетентности студентов в организации своей 
учебной деятельности. 



Одной из современных образовательных технологий, используемой для 
формирования профессиональных компетентностей может быть «Технология 
развития компетентности студентов в организации учебной деятельности». 
Важно отметить, что продуктивность обучения студентов может быть 
увеличена с помощью освоения ими методов и техник, активизирующих 
психические процессы в познавательной деятельности. Это методы и 
техники, способствующие самоорганизации и самоконтролю восприятия, 
внимания, запоминания, анализа и синтеза информации и других операций. 
Повышение функциональных возможностей познавательных процессов 
косвенно будет способствовать развитию у студентов позитивного «Я-

образа» как основы для роста их мотивированности на учебные достижения и 
интеллектуальную самореализацию в процессе вузовского обучения. 
Практический опыт использования данной технологии при обучении 
студентов показывает, что повышение эффективности процесса обучения 
посредством развития их компетентности в организации своей учебной 
деятельности способствует профилактике переутомления и раздражения от 
трудностей обучения, снижения самооценки (низкая самооценка может 
привести к констатации своей неспособности к обучению и отказу от 
обучения в высшей школе). 
Для успешно обучающихся студентов предлагаемые техники могут стать 
первым шагом к развитию творческой организации своего обучения и 
личностного роста, т.е. еще более успешной актуализации своих 
потенциальных интеллектуальных и личностных возможностей. 
Реализуется данная технология при взаимодействии обучающего технологии 
преподавателя и студентов в течение всего процесса вузовского обучения. 
Целесообразно взаимоотношения преподавателя и студента в реализации 
данной технологии оформить с помощью специального контракта, в котором 
будут определены задачи каждой из сторон: обучающей и обучающейся. 
При саморегуляции познавательной деятельности очень важно стремиться к 
реалистичности в самооценке своих результатов, что дает возможность 
приблизить субъективное отражение уровня сформированности личностных 
способностей к объективной оценке этих качеств. Способность быть 
объективным можно считать показателем универсальной личностной 
компетентности оценивания и формирования отношения к информации, что 
является одним из значимых показателей личностной зрелости. 
В качестве способов заучивания наиболее характерным является 
многократное чтение конспекта лекции или текста учебника, т.е. 
используется метод пассивного запоминания. Более деятельные студенты 
используют метод алгоритмического анализа информации, когда 



информация делится на части и исследуются связи между информационными 
блоками. Такой способ работы с информацией позволяет схематизировать 
информацию, а затем представить зрительные образы, которые можно 
использовать как образные ярлыки к информационному блоку. 
Условиями или фоном работы сознания и памяти студента являются шум в 
аудитории и за окном, физическое и эмоциональное состояние. Поэтому 
необходим психологический настрой, позволяющий сознанию руководить 
этими фоновыми факторами, т.е. иногда следует своего рода «договориться» 
со своими анализаторами и вниманием, чтобы фоновая информация таковой 
и оставалась. Примером может быть следующая установка: «Я могу 
сосредоточиться на важном: все, что не имеет отношения к цели и предмету 
деятельности, сознание блокирует... внимание и восприятие избирательное... 
запоминание конкретное и стойкое»... и т.д. 
Подготовительные операции перед работой с учебной информацией в форме 
установки на запоминание, могут быть освоены за неделю организационного 
практикума. 
Преподаватель знакомит студентов с основными законами работы памяти 
или законами зависимости памяти от деятельности. 
Наиболее эффективно запоминается тот материал, который составляет цель 
нашей деятельности. Менее эффективно — тот, который входит в ее 
способы, и совсем не эффективно — тот, который составляет ее фон. 
Эффективность запоминания материала как цели действия зависит от состава 
и качества способов, применяемых в работе с ним. Чем более сложные, 
содержательные и разнообразные способы работы с материалом мы 
применяем, тем более точным и прочным оказывается запоминание. 
Поверхностные и однообразные способы обеспечивают невысокий уровень 
запоминания. 
Стандарты третьего поколения ориентированы на формирование 
компетентностей у будущих специалистов. Поэтому преподавателю высшей 
школы следует владеть современными образовательными технологиями, 
одной из которых является «Технология развития компетентности студентов 
в организации учебной деятельности», что является оной из составляющих 
методики преподавания в высшей школе в современных условиях. 
 

Задание для самоконтроля 

 

1) Что включает в себя система работы кафедры по созданию 
образовательной среды профессионально-личностного 
развития? 



2) Дайте определение понятию «здоровье сберегающие технологии»? 

3) Назовите виды здоровьесберегающих технологий. 
4) На основе определения критического мышления и его характеристик 

составьте примерный перечень вопросов, которые мыслящий человек 
должен задавать себе, сталкиваясь с информацией сомнительного, 
например, псевдонаучного, мистического характера. 
 

Задание для самостоятельной работы 

 

Составьте собственный список критериев (характеристик) 
 критического мышления. Сравните свой список с критериями, 

выделенными другими исследователями, например, Р. Полом, Э. 
Бинкером, Э. Мартином и К. Эдамсоном. Оформите в виде таблицы 
или эссе. 

 Подготовьте реферат «Технология развития критического мышления». 
 

Творческое задание 

Микрогруппой (2-3 человека) подготовьте презентацию (на 5-

10 мин), отражающую научные интересы группы. Важно 
найти объединяющую основу и раскрыть её с учётом востребованности 
другими аспирантами. Выработать критерии оценки презентации.  

 

 

2.5. ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ.  

                                                                           Ни одно человеческое существо не является 

 настолько совершенным, чтобы не нуждаться  
в контроле со стороны.  

Макс Фрай 

 

Цель занятия: формирование у обучаемых аспирантов   готовности к 
реализации технологии оценивания учебных достижений студентов, а также 
систематизировать полученные знания и умения по модулю  и публично 
презентовать их. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Виды педагогического контроля. Объект и функции контроля. 

2. Балльно-рейтинговая система.  
3. Педагогическое тестирование.  
4. Средства оценки компетенций.  
5. Портфолио в вузе.  



6. Менеджмент качества образовательной деятельности в 
медицинском вузе. 

 

Ключевые слова: педагогический контроль, оценка, отметка, 
педагогическое тестирование, балльно-рейтинговая система 

 

Базовая информация 

Контроль является существенным компонентом управления учебным 
процессом. Педагогический контроль рассматривают как лучший способ 
получения информации о качественном состоянии учебного процесса и 
важное условие повышения эффективности учебно-познавательной 
деятельности учащихся.  

Объектом (или содержанием) контроля может стать все, что относится 
к учебно-воспитательному процессу. Конкретное же его содержание будет 
зависеть от целевой установки и задач контроля. Контроль педагога за 
процессом и результатом труда направлен как на деятельность учащихся, так 
и на собственную деятельность, а также на взаимодействие учащихся и 
педагога. Преподаватель, проверяя студента, выясняет особенности 
понимания и осмысления учащимся изучаемого материала, точность, 
глубину и прочность его знаний, широту кругозора, развитие познавательных 
процессов (памяти, логического мышления, воображения). В процессе 
обучения у учащихся формируются общеучебные, специальные и другие 
практические умения, навыки, компетенции. В деятельности преподавателя 
контролируются его умение организовать занятия, выбрать оптимальные 
методы и приёмы обучения учащихся, стиль и приёмы общения. 

 Контроль в педагогическом процессе предстаёт как процедура 
оценочной деятельности, включающая в себя действия с использованием 
разнообразных педагогических мер и методов измерений по получению 
информации о ходе и результатах обучения (рис.21). От качества проверки и 
оценки знаний учащихся, во многом зависит их учебная дисциплина, 
отношение к учёбе, формирование интереса к предмету, а также таких 
важнейших качеств, как самостоятельность, инициативность, трудолюбие. 

Оценка отражает результаты контроля. Следствием оценивания 
становится выражение этого процесса в виде отметки в баллах. С её 
помощью определяется степень соответствия результатов деятельности 
учащегося нормам. Это основной вариант, но возможно еще сравнение с 
результатами других учащихся, в настоящем и прошлом. 

Отметка, выступая индикатором результатов оценивания, на практике 
может стать для студента источником радости или серьезных потрясений, 



поэтому следует помнить о психологическом аспекте оценочной 
деятельности педагога и всей системы обучения в высшей 
школе.

 

Рис.21. Структурные компоненты контроля 
 

В трудах ряда  исследователей  обосновывают шесть функций контроля: 
контролирующую (проверочную), обучающую, воспитывающую, 
организующую, развивающую и методическую (рис.22). Первые две 
рассматривают как ведущие, а остальные — как очень важные, но 
сопутствующие.   Контролирующая функция заключается в выявлении 
объективного уровня знаний, умений и навыков как у отдельных учащихся, 
так и у всего  курса для определения возможности дальнейшего продвижения 
в изучении программного материала и в то же время служит средством 
контроля эффективности как преподавания, так и учения. Проверочная 
функция в условиях итогового контроля (экзамена) имеет еще и оценочную 
часть, которая существенно усложняет реализацию данной функции в связи с 
тем, что очень сложно объективно оценить ответы обучаемых. Обучающая 
функция подразумевает такую организацию проверки знаний, чтобы ее 
проведение было полезно для всех учащихся: способствует самоконтролю 
(слушая ответы своих товарищей, каждый может сопоставить свои знания со 
знаниями отвечающих); активизирует деятельность каждого студента 
(например, обучаемый участвует в опросе, задавая дополнительные 
вопросы); обеспечивает закрепление плохо усвоенного материала и т. п.    
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Рис.22. Основные функции контроля учебно-воспитательной работы 
 

Воспитывающая функция состоит в приучении обучающихся к 
систематической учебной работе, в их дисциплинировании, выработке 
волевых усилий, помогает разобраться каждому в своих знаниях и 
способностях. На экзаменах должна воспитываться в первую очередь 
честность (ответ без шпаргалок); справедливо и объективно выставленные 
оценки также воспитывают учащихся.    Организующая функция проявляется, 
когда преподаватель дает установки и выдвигает требования, которые будут 
предъявлены при том или ином виде контроля. К средстам и формам, 
реализующих эту функцию, можно отнести систему вопросов по 
программному материалу, систему консультаций и т. д.    Развивающая 
функция связана с первыми двумя, так как при правильной организации 
контроля развивается мышление и формируются волевые, нравственные и 
другие качества личности, т. е. она реализуется самими учащимися. 
Методическая функция осуществляется преподавателем для последующего 
совершенствования курса, коррекции всего учебного процесса. В последнее 
время к педагогическим функциям контроля отнесены диагностическая, 
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ориентирующая, профилактическая. Сущность диагностической функции 

контроля – в получении информации об ошибках, недочетах и пробелах в 
знаниях и умениях учащихся и порождающих их причинах затруднений 
учащихся в овладении учебным материалом, о числе, характере ошибок. 
Полагают, что результаты диагностических проверок помогают выбрать 
наиболее интенсивную методику обучения, а также уточнить вектор 
дальнейшего совершенствования содержания методов и средств обучения. 
Ориентирующая функция вытекает из диагностической: выяснив сильные и 
слабые стороны знаний учащихся в процессе диагностики, преподаватель 
ориентируется в методике собственной работы, в индивидуальных 
особенностях каждого учащегося. Такая информация выступает ориентиром 
для совершенствования учебного процесса. Профилактическая функция. 

Выученный и даже хорошо усвоенный материал со временем забывается, 
особенно, если знания ученика не были востребованными. Более интенсивно 
идет процесс забывания в первое время после усвоения новой информации. 
Предупредить забывание можно путем эпизодического повторения. При этом  
профилактической мерой, предупреждающей забывание, выступает 
повторение что, неразрывно связано с контролем знаний. В этом заключается 
профилактическая функция контроля. Проверка и оценка знаний должны 
проводиться согласно дидактическим принципам обучения.  
       Требования к контролю знаний: 
- объективность (создание условий, в которых бы максимально точно 
выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, 
справедливое отношение к каждому) - обоснованность оценок (их 
аргументация); 
- систематичность (как важный психологический фактор, организующий и 
дисциплинирующий обучаемых, формирующий настойчивость и 
устремленность в достижении цели); 
- индивидуальный и дифференцированный подход к оценке знаний 
(предусматривает выбор таких дидактических условий, при которых 
снимается психологическая напряженность при ответе, и дает педагогу 
возможность полно, правильно и объективно выявить и оценить знания 
обучаемых); 
- всесторонность и оптимальность. 

По цели различают следующие формы контроля: 

- диагноз (что может учащийся) 
- констатация (что знает и умеет учащийся), 
- прогноз (чего можно добиться). 



Классификацию видов педагогического контроля можно проводить по 
разным основаниям (табл. 12). 

Таблица 12. 

Классификация контроля 

Основания для классификации Виды контроля 

по способам контроля  Традиционный 

Нетрадиционный (программированный 
контроль, тест). 

по характеру  Субъективный 

 Объективный 
по форме  Устный. 

 Письменный (письменные ответы на задания, 
написание рефератов, контрольных и 
самостоятельных). 

 Комбинированный (одновременно 
преподаватель прости для ответа нескольких 
учеников, один из которых отвечает устно, 2-

3 готовятся на месте). 
по массовости (охвату учащихся)  Индивидуальный. 

 Фронтальный (учащиеся отвечают с места, 
дополняя друг друга). 

 Индивидуально-групповой (уплотненный, 
комбинированный)- его сущность в том, что 
педагог вызывает одного учащегося для 
устного ответа, а 4-5 человекам дает 
письменное задание на карточках. 

по контролирующему лицу  Преподаватель 

 Взаимоконтроль учащихся. 
 Самоконтроль 

по дидактическому материалу *Контроль без дидактического материала – его 
методы: сочинение, устный опрос, диспут-общение, 
самостоятельная работа) 
* С дидактическим материалом (раздаточный 
материал, тесты, билеты). 
* На основе знакомого, проработанного и 
усвоенного материала. 
* На основе нового материала, сходного по форме с 
ранее усвоенным материалом. 

 

Виды контроля знаний учащихся  различаются по функциям в учебном 
процессе: 
предварительный – этот поэтапный контроль необходим для получения 
сведений об исходном уровне познавательной деятельности учащихся, а 
также перед изучением отдельных тем дисциплины. Результаты его 
используют для адаптации учебного процесса к особенностям данного 
контингента учащихся; 



текущий – предназначен для управления усвоением знаний и умений. 
итоговый – для подведения итогов и определения качества 
сформированности комплексных умений. 

        Для оценки результатов учебной деятельности учащихся 
выделяется пять уровней усвоения учебного материала. 
Первый уровень (низкий) — действия на узнавание, распознавание и 
различение понятий (объектов изучения). 
Второй уровень (удовлетворительный) — действия по воспроизведению 
учебного материала (объектов изучения) на уровне памяти. 
Третий уровень (средний) — действия по воспроизведению учебного 
материала (объектов изучения) на уровне понимания; описание и анализ 
действий с объектами изучения. 
Четвертый уровень (достаточный) — действия по применению знаний в 
знакомой ситуации по образцу; объяснение сущности объектов изучения; 
выполнение действий с четко обозначенными правилами; применение знаний 
на основе обобщенного алгоритма для решения новой учебной задачи. 
Пятый уровень (высокий) — действия по применению знаний в незнакомых, 
нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач; 
самостоятельные действия по описанию, объяснению и преобразованию 
объектов изучения. 
Установленные уровни усвоения учебного материала в целях осуществления 
контрольно-оценочной деятельности соотносятся с основными функциями 
учебного процесса — распознавания, описания, объяснения и 
преобразования реальных и идеальных объектов изучения. 
Результаты учебно-познавательной деятельности учащихся выражаются в 
оценках (характеристиках ценности, уровня или значения каких-либо 
объектов или процессов). Оценка, как и контроль, имеет образовательное и 
воспитательное значение. Оценка учебно-познавательной деятельности 
выражается в оценочных суждениях и заключениях педагога, которые могут 
быть сделаны в устной или письменной форме. Количественным 
выражением оценки является отметка. С 1935 года начала использоваться 
пятиступенчатая система словесных оценок (отлично, хорошо, 
посредственно, плохо и очень плохо), которая в 1944 была заменена 
пятибалльными цифровыми оценками – 1 2 3 4 5.Объективность и точность 
выставления отметок при оценивании учебной деятельности обучающихся 
обеспечиваются соответствующими критериями: 5 баллов ставится за знания 
в полном объеме требований, предъявляемых программой; 4 балла — за 
знания в объеме требований программы с небольшими отклонениями; 3 
балла — за знания, которые позволяют работать дальше; 2 балла ставится 



тогда, когда уровень знаний не позволяет ученику продвигаться по 
программе дальше. 1 выставляется за полное незнание пройденного 
материала. 

Наряду с балльной системой для выявления качества знаний, умений и 
навыков применяется рейтинговая система (англ. rating, от to rate – 

оценивать, ранжировать) . Ее суть состоит в том, что обучаемые получают 
определенное количество баллов за различные виды работ, которые 
суммируют и определяют уровень знаний, умений и навыков обучаемых - 

индивидуальный числовой показатель интегральной оценки достижений в 
учебе. Обычно требования, предъявляемые к рейтинговой оценке, доводятся 
до сведения обучающихся; им объясняют, сколько баллов и за что 
выставляется. Рейтинговые оценки активизируют учебную деятельность, 
способствуют творческой работе, проявлению инициативы, вызывают 
интерес к учебе.  Основной принцип рейтинга  –  ранжирование. 

Задачи рейтинга: 
– построение системы комплексного мониторинга эффективности 

образовательной программы; 
– повышение уровня мотивации учащихся в разных сферах деятельности 

– построение индивидуальных образовательных программ; 
– целевая подготовка лучших студентов, отвечающих требованиям высших 

учебных заведений к подготовке кадров высшей квалификации. 

Объекты рейтинговой системы контроля: 
– совокупность знаний и умений по всем дисциплинам учебного плана; 
– социальная активность учащегося. 
Конечная цель рейтинговой технологии – становление учащегося как 

субъекта учебной, научной деятельности, т.е. достижения такого уровня 
развития обучаемых, когда они оказываются способными поставить цель 
своей деятельности; когда учащиеся могут планировать, корректировать свои 
действия, соотнося результат с поставленной целью. Учащийся должен 
осознать себя субъектом учебного процесса. Поэтому в рамках рейтинговой 
технологии между преподавателем и учащимся возникают субъект-

субъектные отношения. 
       Виды рейтинга  
– академической успеваемости (отражает уровень учебных достижений, то 

есть 

– олимпийский (отражает участие в любых интеллектуальных, творческих 
и спортивных состязаниях) 

– лидерский (отражает уровень социальной компетентности, 
общественную активность учащихся). 



– званий и сертификатов (фиксирует личные достижения в области 
иностранных языков, искусства, науки и спорта, подтвержденные 
сертификатами). 

Преимущества рейтинговой системы оценивания (по сравнению с 
традиционной технологий контроля) 

– стимулирование систематической самостоятельной работы; 
– снижение роли случайных факторов при получении итоговой оценки по 

дисциплине; 
– повышение роли состязательности в учебе; 
– чёткая дифференциация учащихся в соответствии с их успехами; 
– количественная характеристика качества учебной работы; 
– фиксация результатов учебной деятельности на всех этапах; 
– учёт качества и сроков выполнения индивидуальных домашних заданий; 
– повышение учебной мотивации. 

Педагогическое тестирование как метод измерения знаний и умений 
студентов обладает рядом преимуществ, к которым отнесены объективность, 
быстрота, технологичность, охват  всех разделов учебных программ, 

возможность использовать математические методы для обработки 
результатов.  Но эти преимущества могут быть реализованы, только если 
соблюдаются требования как к заданиям в тестовой форме, так и к 
организации проведения тестирования.  
Тест рассматривают как систему заданий возрастающей трудности 
специфической формы, которая должна коррелировать с выбранным 
критерием, и позволяющая объективно оценивать уровень и структуру 
знаний студентов. Если тесты по содержанию гомогенные (по одному 
предмету), то необходима предметная чистота содержания (отсутствие 
пересечения в задании содержания одной учебной дисциплины с 
содержанием другой), если же  проверяется сумма знаний по разным 
предметам, то тесты являются гетерогенными. Качество теста отражается в 
его надежности (устойчивость результатов теста, получаемых при его 
применении), валидности (чем полнее отобрано содержание курса в тестовом 
задании, тем выше валидность теста), объективности.  При составлении 
тестового задания содержание ранжируется, и характеризуется научной 
достоверностью, вариативностью, репрезентативностью. М. В. Буланова-

Топоркова  с коллегами указывают, что степень трудности заданий должна 
варьировать, причём одно-два задания могут выполнить все, порядка 60-70% 

приходится на задания средней трудности,  и присутствуют одно-два 
задания, которые не может сделать никто.  



 Задание в тестовой форме представляет собой единицу контрольного 
материала, которая является утвердительным предложением с неизвестным 
компонентом, то есть задание формулируется не вопросом, а положением, с 
которым соглашается или нет испытуемый. 

Таблица 13. 

Требования к тесту                        
ТЕСТ ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ ТЕСТ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

1. Стандартная инструкция к выполнению (перед первым заданием, до смены типа 
заданий), слово «инструкция» писать не надо 

2.   Полная чёткость и ясность текста (не должно быть разночтений). 
3.   Краткость изложения (6 – 9  слов)  
4.  Логическая форма высказывания, простая стилистическая конструкция 

5. Равная правдоподобность заданий. 5.Дополняющее слово ставится в конце. 
6.  Задание включает больше слов, 
чем ответ. 

6. Дополняющее слово должно быть 
единственным 

7. Все ответы, правильные и 
неправильные, должны быть равны 
по длине. 

7. Все прочерки должны быть одинаковой 
длины. 

8. Исключаются вербальные 
ассоциации, способствующие 
выбору правильного ответа. 

 

9. Исключаются лишние слова в 
задании (на приведенном рисунке, 
из перечисленных примеров) и в 
ответах. 

 

 

Учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических  

ВУЗов России предъявляет такие требования к тестовым заданиям (табл.13): 
- в задания не надо вводить дополнительной инструкции типа «укажите», 
«выберите»; 
- задание должно быть сформулировано утвердительным положением, с 
которым соглашается или нет испытуемый, а не должно быть вопросом; 
- отрицательные ответы типа «не» «все, кроме» дидактически вредны, так как 
приводят к реверсии запоминания - запомнится неправильный ответ; 
- «все перечисленное» тоже не хорошо, особенно, когда встречается в 
отдельных заданиях – скорее всего это правильный ответ; 
- задания лучше делать с несколькими правильными ответами, чем с одним 
неправильным или ответом – подсказкой; 
- шрифтовое оформление: текст задания пишется прописными (заглавными) 
буквами, варианты ответов – строчными (с заглавной буквы их писать не 
надо – это продолжение формулировки задания), знаки препинания между 
заданием и вариантами, между вариантами и после последнего не ставятся. 
Располагать задание следует компактнее и максимально удобно для работы 
(одинарный межстрочный интервал внутри задания; варианты ответов 



смещаются ближе к центру и не обязательно с одинаковым отступом в 
разных заданиях). 
Нумеровать варианты лучше цифрами.  
Выравнивание текста (тестовых заданий и вариантов ответов) следует 
производить по ширине, а не по левому краю или центру. 
Между номером задания и текстом лучше ставить неразрывный пробел   

(Ctr+Shf+пробел ) 

Если текст задания не умещается на одной строке, при форматировании этого 
абзаца следует делать выступ первой строки на номер (при размере кегля 14 
шрифта Times New Roman: выступ первой строки будет 0,5 см, если в номере 
задания одна цифра и 0,8 см, если в номере задания две цифры) 

Целесообразно в одном тесте предлагать студентам различные формы 
тестовых заданий. Существуют четыре основные формы тестовых заданий. 
Тест закрытой формы  

Студент делает выбор правильного ответа из нескольких 
правдоподобных, предложенных на выбор. Задания закрытой формы 

содержат варианты ответа, как правильные, эталонные, так и отвлекающие, 
«дистракторы». Если «дистрактор» подобран верно, то студенты часто 

выбирают его, давая неправильный ответ. Если студенты не выбирают какой-

либо «дистрактор», то это неудачный «дистрактор» и его следует исключать 
из тестового задания.  

В современной дидактике известны такие варианты теста закрытой 
формы:  с одинарной (один правильный ответ), множественной выборкой 
(несколько правильных ответов), с альтернативным тестовым заданием 
(выбор  ответа из вариантов: да, нет). 

На клинических кафедрах используют тестовое задание в виде ситуационной 
задачи.  

Вариант тестового задания в виде ситуационной задачи целесообразно 

использовать в качестве входного контроля для проверки качества 
самоподготовки студентов к занятию либо в качестве текущего контроля, 
если время ограничено и нет возможности обсудить ситуацию коллегиально. 

Тест открытой формы подразумевает, что ответ студентов 
заключается в  дописывании ключевого слова в утверждении, что  
превращает его в истинное или ложное. 

Тестовое задание на соответствие содержит два множества, правый 
столбик - для выбора (включает на 1-2 элемента больше), левый - для ответа. 
Тестовое задание на установление правильной последовательности  

Студент даёт ответ, указывая с помощью нумерации операций, 
действий или вычислений требуемую заданием последовательность.  



Примеры стандартных инструкций и тестовых заданий  
разных видов 

Тест закрытой формы 

Выберите один или несколько правильных ответов. 
 

001. ПРОТЕОГЛИКАНОВЫЙ АГРЕГАТ СОДЕРЖИТ 

1) хондроитинсудьфат 

2) коровый белок 

3) гепарин 

4) связывающий белок 

5) гиалуроновую кислоту 

6) дерматансульфат 

7) альбумин 

 

Ответ: 1, 2, 4, 5, 6 

 

Тест открытой формы 

Дополните высказывание. 
 

 002. СИНТЕЗ КЕТОНОВЫХ ТЕЛ  ПРОИСХОДИТ В  МИТОХОНДРИЯХ 

          ПЕЧЕНИ ИЗ _________________ 

 

Ответ: ацетил КоА 

 

Тестовое задание на соответствие 

Установить соответствие. 
 

   003. ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАБОЛИТОВ ПЕНТОЗНОГО ЦИКЛА 

           ПРЕВРАЩЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ 

  

1) НАДФ Н+ А) синтез нуклеотидов 

2) рибозо-5фосфат Б) восстановительные реакции при 
синтезе жирных ислот 

3) глицеральдегидфосфат В) реакции гидроксилирования 

4) фруктозо-6-фосфат Г) аэробный гликолиз 

 Д) анаэробный гликолиз 

Ответ: 1-А,Б; 2 –А; 3-Г,Д; 4-Г,Д 

 

Тестовое задание на установление правильной последовательности 

Установить последовательность. 
 

     004. ИНТЕРМЕДИАТЫ В ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗЕ 

 1)  лактат 

          2)  фосфоенолпируват 

          3)  глюкоза 

          4) фруктозо-1,6-дифосфат 

          5)  1,3-дифосфоглицерат 

          6)  оксалоацетат 

          7)  глицеральдегидфосфат  
          8)  диоксиацетонфостат 

          9)  глюкозо-6-фосфат 

          10)  2-фосфоглицерат 



          11)  пируват 

          12)  фруктозо-6-фосфат 

          13)  3-фосфоглицерат 

 

Ответ: 1,11,6,2,10,13,5,7,8,4,12,9,3 

 

 
Выбор формы тестового задания обусловлен целями создания теста:  
определить знания или умения (например, тестовое задание на установление 
правильной последовательности помогает оценить умения, поскольку 
выявляет знание алгоритма профессиональных действий), видом контроля 
(например, тест открытой формы хорош для текущего контроля, поскольку 
позволяют  студенту самостоятельно сформулировать ответ) и  содержанием 
дисциплины. 
При проведении тестирования у студента должна быть в наличии инструкция 

к выполнению, а преподавателями должны  осуществляться меры, 
предотвращающие искажение результатов (списывание, подсказку) и утечку 
информации о содержании тестов. 
Оценка тестов допускает варианты: либо одним баллом оценивается 
выполнение всего задания и если из 10 заданий одно неправильное, то сумма 
баллов равна 9 (полигамическая оценка), либо  оценивается каждый 
правильный ответ баллом. 

Соответственно выбранного критерия определяется результат 
тестирования:  

 вариант А) если студент дал правильный ответ и набрал баллов 70%  и 
больше, то «знаний достаточно» и тест пройден, если меньше, то 
уровень знаний недостаточный, тест не засчитан; 

 вариант Б) тестирование является частью экзамена, тогда  оценка 
выставляется следующим образом: 
- «удовлетворительно», если обучающийся ответил правильно на 70 -

79% тестовых заданий;  
- «хорошо» - при 80-89%;  

- «отлично» - при 90-100% правильных ответов. 
Суммарный результат менее 70% не позволяет студенту участвовать в 

следующем этапе экзамена. 
Получив результаты теста, студент должен иметь возможность 

проанализировать свои ошибки. Существует большое количество 
компьютерных программ позволяющих проводить тестирование  не только в 
контролирующем, но и в обучающем режиме (представлен ошибочный ответ 
студента и даётся правильный вариант ответа). 



Тестирование используют для входного, текущего, рубежного, 
итогового контроля (выявление теоретических знаний и умений). Возможные 
варианты использования тестирования:  
1) после окончания тестирования (на бумажном носителе) студентам 
выдаётся ключ к тесту, и они  проводят самопроверку или взаимопроверку с 
последующим обсуждением результатов;  
2) тестирование проводится в виде игры: группа подразделяется на две 
команды (выбирают название, капитана);  у каждого студента на руках 
напечатанный экземпляр теста; преподаватель в произвольной 
последовательности называет номер вопроса;  студент, первый 
определивший правильный ответ,  поднимает руку, при этом если ответ 
корректный,  команде засчитывается балл, если ответ не верный, то право 
ответа переходит к другой команде. 

Портфолио – технология накопления и систематизации информации, 
результатом которой становится индивидуальный, персонально подобранный 
пакет материалов, отражающих образовательную и рефлексивную 
деятельность обучающегося, его результаты и достижения. "Портфолио" в 
переводе с итальянского  означает "папка с документами». Полагают, что 
термин произошёл от двух слов: франц. рorter – носить + лат. in folio –  в 
размер листа. Портфолио рассматривают как современную образовательную 
технологию работы с информацией, основанную на методе аутентичного 

оценивания результатов   образовательной и профессиональной деятельности 
(портфолио - технология) либо как портфолио - продукт. Под аутентичным 
оцениванием понимают вид оценивания, применяющийся в практико-

ориентированной деятельности и предусматривающий оценивание 
сформированности умений и навыков личности в условиях помещения ее в 
ситуацию, максимально приближенную к требованиям реальной жизни – 

повседневной или профессиональной.  
Портфолио позволяет учитывать результаты в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной. Цель 
создания портфолио студента заключается в анализе и представлении 
значимых результатов процессов профессионального и личностного 
становления будущего специалиста,  в обеспечении мониторинга культурно-

образовательного роста студента.  Портфолио рассматривают как форму 
отчёта студента по самостоятельной работе. То есть отдельные задания по 
самостоятельной работе (репродуктивные и творческие) систематизируются 
и дают целостное представление о динамике формирования ключевых и 
профессиональных компетенций у конкретного студента. 

Педагогическая идея портфолио предполагает:  
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• смещение акцента с недостатков знаний и умений обучающегося на 
конкретные достижения по данной теме, разделу, предмету;   

•интеграцию количественной и качественной оценок;  
•доминирование самооценки по отношению ко внешней оценке.   
По виду деятельности – образовательной и по субъекту 

деятельности портфолио подразделяют на индивидуальную (портфолио 
студента) и групповую (портфолио студенческой группы).  

 В зависимости от цели, которая отражает результат, ради которого 
собирается портфолио, существуют:  портфолио – собственность (собирается 
для себя);  портфолио – отчёт (собирается для преподавателя).  

Каждый из вариантов портфолио имеет свои достоинства и недостатки 
(табл. 13).   

Какой вариант портфолио рекомендовать студенту – решать, видимо, 
следует в каждом конкретном случае, исходя из поставленной дидактической 
цели, учебных ситуаций на кафедре. Портфолио создаётся в бумажном 
формате. Если речь идёт о портфолио студенческой группы, то на сайте 
кафедры или университета должен быть выделен раздел, в который 
помещаются материалы портфолио. Портфолио достижений тоже лучше 
оформлять в электронном виде, что в дальнейшем позволит эффективно 
общаться посредством Интернета с работодателями. Электронное портфолио 
легче обслуживать, оперативно вносить в него все необходимые изменения. 

Рубрики портфолио будут зависеть от выбранного типа – портфолио, 
рабочее, тематическое, достижений.  Часто при изучении конкретной 
дисциплины студенты  создают комбинированное портфолио, включающее 
основные разделы «Самостоятельная работа по изучению дисциплины …» и 
«Мои достижения». 

Обязательными элементами портфолио являются: сопроводительное письмо 
владельца портфолио с описанием цели, предназначения и краткого описания 
документа, содержание или оглавление, самоанализ и взгляд в будущее. 

Таблица 14. 

Достоинства и недостатки разных видов портфолио 
Виды портфолио Достоинства Ограничение 

Рабочее портфолио 
содержит коллекцию работ, 
собранных за определенный 
период обучения, для 
демонстрирования 
прогресса студента в какой-

либо учебной сфере 

Даёт широкое 
представление об учебной 
динамике по изучаемому 
предмету 

Представляет широкий 
массив информации, 
который трудно 
систематизировать и 
оценить. В связи с чем, 
требует четкой 
регламентации и уточнения 
целей, процедуры и 
критериев оценивания. 

Тематическое портфолио Дает возможность глубокой Дискретность 



содержит материалы,  
которые отражают цели, 
процесс и результат 
решения какой-либо 
конкретной проблемы 

и детальной проработки 
отдельной темы. 
 

предоставляемой 
информации, ее выпадение 
из общего контекста курса. 
Чем более конкретной теме 
посвящено портфолио, тем 
больше происходит его 
трансформация в кейс.  

Оценочное портфолио  -

инструмент достижения 
успешности, одна из 
оценочных норм 
компетентностей 
конкурентоспособного 
специалиста на рынке труда. 

Дает возможность осознать 
студентом качество 
выполняемой учебной 
деятельности и наметить 
пути для саморазвития.  

 

Сложность учета собранной 
информации. 
 

 

Рассмотрим параметры оценки портфолио. 

Существует несколько подходов к оцениванию портфолио: оценивается 
только процесс и характер работы над портфолио; либо  оцениваются по 
заданным критериям только отдельные части портфолио (например, 
обязательные рубрики);  оцениваются все рубрики, общая оценка выводится 
как среднее арифметическое; оценивается окончательный вариант портфолио 
по заранее определенным критериям. Либо самостоятельная работа студента 
над материалом изучаемого модуля представлена в портфолио и 
предъявляется преподавателю для оценивания на занятии завершающим 
каждый модуль. Возможен вариант, когда  портфолио не оценивается, а 
студент выбирает отдельные части для презентации на итоговом занятии, что 
является допуском к зачёту или экзамену.  

Организация процедуры оценивания портфолио подразумевает, что 
исходно решены вопросы как  процедуры подведения итогов (закрытый 
формат или публичная защита), так и  взаимодействия, при этом возможные 
варианты:  

студент – преподаватель;   студент – студент; студент – малая группа;  
студент старшего курса – студент младшего курса;  студент – преподаватель 
– представитель организации, направивший на обучение, студент – эксперт 
(из числа  авторитетных,  значимых для студента лиц). 

 Обсуждение результатов работы с портфолио, как правило, подводится 
на специальном занятии, которое называется «портфолио-конференция» и 
проводится с использованием различных интерактивных форм деятельности. 

При выработке критериев для оценивания материалов портфолио  

рекомендуют придерживаться трёх основных принципов: обеспечение 
полноты оценивания, совместная деятельность, цикличность деятельности. 
Принципиальным при создании портфолио выступает блок самооценки. 
Создание порфолио позволяет студенту включиться в процесс развития 



своих компетенций, в рефлексию своих изменений, систематизировать 
выполненную им учебно-познавательную работу, проследить в динамике 
свои достижения, а преподавателю даёт возможность выявить 
индивидуальный стиль обучения студента, особенности его интеллекта и 
культуры. 

 

 

 

Задание для самоконтроля 

 

1) В чём заключается профилактическая функция контроля? 

2) Какие виды контроля можно применить на заключительном занятии? 

3) Исходя из утверждения «Активизация учебной деятельности  

достигается различными формами контроля и их правильным 
сочетанием» (Ю. К. Бабанский) приведите пример оптимального 
сочетания форм контроля на вашей кафедре. 

4) Чем различаются понятия «тест» и «тестовое задание»? 

5) Назовите требования к оформлению тестового задания. 
6) Какие преимущества и недостатки рейтингового контроля знаний Вы 

можете назвать? 

7) Какой вариант портфолио предпочтительнее рекомендовать студенту, 
определившемуся со своей будущей медицинской специальностью? 

                                                     

Задание для самостоятельной работы 

 

 Составьте тестовые задания разной формы по одному из 
модулей преподаваемой вами дисциплины для текущего контроля.  

 Пройдите веб-квест, посвященный технологиям оценивания учебных 
достижений студентов. 

Обобщающая формулировка задачи.  
Оценивание представляет собой один из процессов познания, в результате 
которого выявляется и выражается в форме оценки значение различных 
объектов и процессов окружающей действительности. Оценивание 
учебных достижений рассматривается нами как системообразующий 
компонент управления качеством обучения, заключающийся в 
установлении степени соответствия норм качества между целью и 
результатом обучения. Профессиональное образование в вузе 
характеризуется функциональными особенностями процесса оценивания 
учебных достижений студентов, связанного с созданием, внедрением и 



сертификацией контрольно-измерительных материалов в соответствии с 
требованиями и рекомендациями международных стандартов. 
Ключевое задание.  
Изучите основные идеи компетентностного подхода в образовании, а 
также особенности оценивания сформированности компетенций с 
помощью интернет-источников. 
Контекст решения задачи.  
Отечественная система образования в данный момент переживает этап 
внедрения компетентностного подхода в систему высшего 

профессионального образования. По мнению некоторых ученых, 
изменения в системе оценивания учебных результатов – главное отличие 
компетентностного подхода от традиционного некомпетентностного. 
Задания, которые приведут к решению: 
Ознакомьтесь с теоретическими вопросами по проблеме, используя 
ресурсы Интернета как на русском, так и на английском языках, 
предложенные в веб-квесте. Интернет-сеанс (15–20 минут). Скопируйте 
информацию, найденную в Интернете, в Microsoft Word и сохраните ее в 
отдельном файле. 
а) Используя ресурсы Интернета, найдите информацию о  различиях 
между традиционным и компетенстностным подходами к технологии 
оценивания учебных достижений студентов. 
http://window.edu.ru   

http://edupolicy.ru  

http://mon.gov.ru/  

http://ro.mgou.ru  

http://www.humanities.edu.ru/  

http://www.edu.ru   

http://www.gumfak.ru/ 

http://studentam.net/content/category/1/2/5/  

б) Обсудите найденную информацию в мини-группе, заполните 
предложенную ниже таблицу (табл 15).  

Таблица 15. 

Оценивание в традиционном и компетентностно-ориентированном 
обучении 

 
Традиционное 

обучение 

Компетентностно-

 ориентированное 
обучение 

Объект 
оценивания 

  

Субъект   

http://window.edu.ru/
http://edupolicy.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ro.mgou.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/


оценивания 

Критерии 
оценивания 

  

 

в) Укажите применяемые в компетентностном подходе технологии 
оценивания для следующих аттестационных испытаний:  
- выполнение комплексного практического задания;  
- выполнение серии практических заданий;  
- защита курсовой работы (проекта);  
- защита портфолио 

г) Укажите основные принципы, на которых базируется Балльно-

рейтинговая система (БРС) оценивания учебных достижений студентов 

д) Представьте полученную информацию всей группе, дополните таблицу 
информацией, найденной студентами других мини-групп. 

 

 

Творческое задание 

Разработайте кроссворд по теме занятия. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ  
 

3.1.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Чтобы быть хорошим преподавателем, 
                                                                                    нужно любить то, что преподаешь, 

                                                                                    и любить тех, кому преподаешь.  
                                                                                      Василий Ключевский 

 

Цель занятия: на основе знания сущности педагогической деятельности 
формирование у обучаемых аспирантов   готовности к её осуществлению и к 
профессионально-личностному развитию специалистов. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Педагогическая деятельность и её характеристики. Предмет, 
структура и функции педагогической деятельности.  
2.Сущность и ценностные характеристики педагогической 
деятельности.  
3. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и 
профессиональная культура педагога. Компетентность преподавателя в 
профессионально педагогической  деятельности. 
4. Структура педагогического мастерства.  



5. Педагогическое общение. Педагогический конфликт. 
         6. Образовательный процесс как продукт творческой деятельности  
             педагога. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, личность педагога, 
компетентность, педагогическое мастерство, профессиональная культура 
педагога. 

Базовая информация 

Педагогическая деятельность — это деятельность, которая 
обеспечивает отношения, возникающие между людьми при передаче 
духовно-практического опыта от поколения к поколению.  Педагогическая 
деятельность – это целенаправленное, мотивированное воздействие педагога, 
ориентированное на всестороннее развитие личности и подготовку 
воспитанника к жизни в современных социокультурных условиях, что 
достигается  организацией личностно-развивающей среды и управлением 
разнообразными видами деятельности студентов. 

 Признаки  педагогической деятельности: 

1)      носит преднамеренный характер, 
2)      ей занимается специально подготовленный человек, 
3)      для ее реализации существуют определенные методы, средства формы 

работы, 
4)      имеет определенную цель, 
5)      студент включается в определенные отношения с педагогом, 
6)      результаты профессиональной педагогической деятельности могут 

быть проверены. 
Характер и содержание педагогической деятельности определяется ее 

предметом, мотивами, целью, средствами и результатом. 
Предметом педагогической деятельности выступает вся отобранная и 
предназначенная для передачи младшему поколению часть культуры ( в вузе 
подразумевает содержание конкретной дисциплины), специальная обработка 
которой и позволяет достичь поставленной цели. К внешним мотивам 
педагогической деятельности причисляют мотивы личностного и 
профессионального роста, к внутренним – доминирование, гуманистическую 
и просоциальную направленность. Цель педагогической деятельности – 

создание условий для осуществления перспектив развития личности студента 
как объекта и субъекта воспитания. Реализация данной цели выступает 
результатом педагогической деятельности, который диагностируется 
сопоставлением качеств личности в начале педагогического воздействия и по 
его завершению. Педагогическую деятельность можно структурировать 
согласно рисунку 23. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Структура педагогической деятельности 

 

Специфической характеристикой педагогической деятельности является ее 
продуктивность.  Преподаватель характеризуется как: 

 Непродуктивный - педагог умеет пересказать другим то, что 
знает сам; 

 Малопродуктивный - педагог умеет приспособить свое сообщение к 
особенностям аудитории; 

 Среднепродуктивный - педагог владеет стратегиями вооружения 
учащихся знаниям, навыкам, умениям по отдельным разделам курса; 

 Продуктивный - педагог владеет стратегиями формирования искомой 
системы знаний, навыков, умений учащихся по предмету и в целом; 

 Высокопродуктивный - педагог владеет стратегиями превращения 
своего предмета в средство формирования личности учащегося; его 
потребностей в самовоспитании, самообразовании, саморазвитии. 
Преподаватель в ходе своей профессиональной деятельности 

выполняет две основные функции: обучающую   и воспитывающую.  
Реализация этих функций требует от современного педагога следующих 
личностных параметров:   

  -потребности и способности к активной  и разносторонней 
профессиональной и социально-культурной деятельности;   

  -   тактичности, чувства эмпатии, терпеливости и терпимости в 
отношениях с обучающимися, готовности принимать и поддерживать их, а 
если нужно, то и защищать;  

- понимания своеобразия и относительной автономности 
саморазвития личности;   

- умения обеспечить внутригрупповое и межгрупповое общение, 
предотвращать конфликты в студенческом сообществе;  

- знания особенностей психического развития, и стремления вместе 
с ними целенаправленно создавать условия, необходимые для их 
саморазвития;  

Педагогическая деятельность 

Учебная 

Практическая  Научная  

Воспитательная Теоретическая Экспериментальная 



- способности к собственному саморазвитию и самовоспитанию. 
    Гуманный  педагог должен опираться на возможности учащегося, 

его потенциал, а не на авторитет своей власти и принуждение. Его главная 
задача - выявить, раскрыть и развить все ценное в человеке, а не 
сформировать привычку к послушанию.  Педагог, как и любой другой 
руководитель, должен хорошо знать и представлять деятельность учащихся, 
которой он управляет. Таким образом, педагогическая профессия требует 
двойной подготовки - человековедческой и специальной.  

В педагогике требования к педагогу выражаются разными  
терминами:  «профессиональная пригодность», «профессиональная 
готовность». Названные понятия имеют особые смысловые  оттенки и 
употребляются в разных контекстах. 

     Так, под профессиональной пригодностью понимается совокупность 
психических и психофизиологических особенностей человека, необходимых 
для достижения успеха в выбранной профессии.   

   Кроме этого в педагогике утвердилось заимствованное из 
инженерной психологии  понятие «профессиональная готовность»  как более 
емкое и подвижное. Профессиональная готовность к педагогической 
деятельности кроме профпригодности включает в  себя и уровень умений и 
навыков. В ее составе правомерно выделить, с одной стороны, 
психологическую, психофизиологическую  и физическую готовность (т. е. 
профпригодность), а с другой - научно-теоретическую и практическую 
подготовку педагога. Так,  аспирант по своим психофизиологическим 
качествам может быть  пригоден к работе в качестве педагога, но в силу 
недостаточной теоретической или практической подготовки еще не готов к 
ней. Важнейшая характеристика педагога - направленность личности 

(совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих личность на 
педагогическую деятельность). Она является тем каркасом, вокруг которого 
компонуются основные профессионально значимые свойства - интерес  к 
профессии, педагогическое призвание, профессионально-педагогические 
намерения и склонности. Для  преподавателя, имеющего ярко выраженную 
педагогическую  направленность, характерны:  следование нормам 
педагогической  этики, убежденность  в  их значимости.  Профессионально-

педагогическая направленность личности проявляется и в таких качествах, 
как педагогический долг и ответственность, справедливость. 

При этом педагогу необходимы определенные качества личности, 
которые обеспечивают успех в педагогическом труде - педагогические 
способности (табл.14). 

Таблица 16. 



Педагогические способности 

Комплекс педагогических способностей 

Гностические 

способности 

Педагог должен уметь учиться сам, систематизировать 
изученное, быть способным к познанию индивидуальных 
особенностей (темперамента, характера, способностей, 
склонностей и др.), своих собственных индивидуальных 
особенностей. 

Проектировочные 
способности 

Педагог должен уметь проектировать личность ученика, 
возможности его развития, свою деятельность. 

Конструктивные 
способности 

Проявляются в умении делать сложное доступным, 
учитывать возрастные и индивидуальные способности 
учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

Коммуникативные 
способности 

Связаны с умениями устанавливать и поддерживать 
контакты с учениками, другими учителями, родителями 
учащихся, строить правильные взаимоотношения с ними, 
выбирать в нужный момент целесообразные меры 
воздействия. 

Организаторские 
способности 

 Педагог должен уметь организовывать , вести их за 
собой, включать в разнообразные виды деятельности, 
побуждать к самовоспитанию. 

 

Проявлением  индивидуальной духовной культуры  педагога  является 
творческая самоотдача, в которой собственное самоутверждение 
неразрывно связано со служением обществу. Одним  из проявлений 
духовных сил и культурных потребностей личности являются потребность в 
знаниях и признание их самоценности. Стремление к образованию, его 
непрерывность следует рассматривать как норму профессионального и 
личностного роста педагога.   

Структура профессиональной компетентности преподавателя высшей 
школы:  
 общепедагогическая - владение базовыми инвариантными психолого-

педагогическими знаниями и умениями, обусловливающими 
успешность решения широкого круга воспитательных и 
образовательных задач в различных педагогических системах; это 
соответствие определенным профессионально-педагогическим 
требованиям независимо от специализации будущего педагога; это 
овладение совокупностью общечеловеческих качеств личности, 
необходимых для успешной профессионально-педагогической 
деятельности;  

 специальная - владение специфическими для данной профессии 
знаниями и умениями;  



 технологическая (деятельностная) - владение профессионально-

педагогическими умениями, под которыми понимается освоенный 
способ выполнения профессионально-педагогических действий, 
обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний в области 
профессионально-педагогической деятельности; креативность;  

 коммуникативная - установление правильных взаимоотношений с 
обучаемыми, которые содействовали бы наиболее эффективному 
решению задач обучения и воспитания; проявление уважительного, 
заинтересованного отношения к тем ценностям, которые составляют 
содержание позиции ребенка, каким бы оно простым и неинтересным 
ни показалось; владение приемами профессионального общения с 
коллегами;  

 рефлексивная - регулятор личностных достижений педагога, 
побудитель профессионального роста, совершенствования 
педагогического мастерства. Данная компетенция проявляется в 
способности к самопознанию (самонаблюдению, самоанализу, 
критической самооценке), самопобуждению (самокритике, 
самостимулированию, самопринуждению и пр.), самореализации 
(самоорганизации, контролю и учету деятельности по 
самообразованию и т.д.). 
Педагогическое мастерство — это высший уровень педагогической 

деятельности, проявляющийся в творчестве воспитателя, в постоянном 
совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития человека . 
Педагогическое мастерство с технологической точки зрения — это 
система, основными компонентами которой являются высокая общая 
культура, гуманистическая направленность, профессиональные знания и 
умения, творчество и педагогические способности, технологическая 
компетентность. Общая культура педагога — не только компонент 
педагогического мастерства, но и своеобразный механизм, на основе 
которого развиваются профессионально значимые качества педагога. 
Культура воспитателя — это средство педагогической деятельности, основа 
педагогического мастерства и условие педагогического творчества. 

Педагогическое творчество само по себе - это процесс, начинающийся   с 
усвоения того,  что уже  было  накоплено (адаптация, репродукция, 
воспроизведение знаний и опыта), переходящий к преобразованию  
существующего опыта. Это путь от приспособления к педагогической 
ситуации до ее преобразования, что и составляет суть динамики творчества 
учителя.  

  Условия  педагогического творчества. Для  осуществления   



творчества в педагогической деятельности необходимы следующие условия:  
- временная «спрессованность» творчества, когда между задачами и 

способами их разрешения нет больших промежутков времени 
(ситуация недостатка времени, «цейтнота»);   

- сопряженность творчества педагога с творчеством учащихся  и 
других педагогов;    

- отсроченность результата и необходимость его прогнозирования;  
- атмосфера публичного выступления;  
- необходимость постоянного соотнесения стандартных 

педагогических приемов и нетипичных ситуаций.  
 Каждый  педагог так или иначе преобразует педагогическую 

действительность, но только педагог-творец активно борется за 
кардинальные преобразования и сам в этом деле является наглядным 
примером. 

. Противопоказания к  педагогической деятельности: 
Не может быть преподавателем аморальный человек, не имеющий 

твердых убеждений; 
неумение сдерживать раздражение, излишняя резкость в обращении с 

людьми; 
серьезные дефекты речи, хронические заболевания гортани, органов 

слуха и зрения. 
Педагогическое общение - это многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия 
между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их 
совместной деятельности (Сластенин). Основные характеристики 
педагогического взаимодействия представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15. 
Основные характеристики педагогического взаимодействия  

Тип взаимодействия Характеристика 

Сотрудничество Это совместное определение целей деятельности, 
совместное планирование предстоящей работы, 
совместное распределение сил, совместный контроль и 
оценка результатов работы, прогнозирование новых 
целей и задач. Это наиболее эффективный тип 
взаимодействия, который характеризуется гуманными, 
доброжелательными, доверительными и демократичными 
взаимоотношениями, совместными действиями. При 
сотрудничестве возможны противоречия, но они 
разрешаются на основе общего стремления к достижению 
цели, не ущемляют интересов взаимодействующих 



сторон. 

Диалог Диалог в отличие от сотрудничества не предполагает 
постановку общей цели совместной деятельности, однако 
обладает большим воспитательным потенциалом: 

диалог помогает участникам педагогического процесса 
лучше узнать друг друга, понять и мысленно встать на 
позицию другого человека, обменяться мнениями, прийти 

к согласию. Условия эффективности диалога - 
открытость, эмоциональная насыщенность, отсутствие 
предвзятости. 

Соглашение В основе соглашения лежит договоренность 
взаимодействующих сторон о их роли и функциях в той 
или иной деятельности для достижения результата 
совместной деятельности. Соглашение в отличие от 
сотрудничества характеризуется нейтральным 
отношением сторон друг к другу. 

Опека Это забота одной стороны о другой (педагога об 
учениках), когда одни действуют по преимуществу как 
передатчики, а другие - как потребители готового опыта, 
таким образом, взаимодействие носит односторонний, 
опекающе-потребительский характер, в результате у 
студентов может сформироваться односторонне-

потребительская позиция. 

Подавление Это пассивное подчинение одной стороны другой, что 
проявляется в виде открытых, жестких указаний, 
требований, что и как сделать. Взаимодействие-

подавление приводит к напряженности во 
взаимоотношениях, формирует у одних - пассивность, 
приспособление, неуверенность, у других - 
деспотичность, агрессию по отношению к людям. 
Подавление вселяет в учащихся страх, неприязнь к 
педагогу, поэтому педагог должен отказаться от 
взаимодействия, основанного на подавлении. 

Индифферентность 
(безразличие) 

Характерны нейтральные формальные отношения. 
Главный путь перехода к более плодотворным типам 
взаимодействия - включение в совместную творческую 
деятельность, когда создаются условия для совместных 
положительных переживаний. 

Этот тип взаимодействия может перейти и в 
конфронтацию при неправильной организации 
деятельности и отношений. 

Конфронтация Это скрытая неприязнь друг к другу или одной стороны 
по отношению к другой. Конфронтация может быть 
следствием неудачного диалога, соглашения, 
психологической несовместимости людей. Задача 
педагога - найти способы перехода к диалогу, 
соглашению. 

Особо следует выделить такой тип взаимодействия, как конфликт, так как он может 



сопутствовать всем другим типам взаимодействия и носит, как правило, временный 
характер. Конфликт - это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 
позиций, мнений или взглядов участников взаимодействия. Конфликт возникает, когда 
одна сторона начинает действовать, ущемляя интересы другой. Конфликт требует 
обязательного разрешения. Разрешение конфликта может идти в различных 
направлениях и переходить в конфронтацию (открытая борьба за свои интересы), 
подавление (одна сторона поступается своими интересами), соглашение (взаимные 
уступки), сотрудничество (поиск решения, удовлетворяющего интересы всех сторон). 

 

Структура и техника педагогического общения 

Выделяются три компонента общения: 
- когнитивный (познавательный),  
- аффективный (эмоциональный), 
- поведенческий (Н.Н. Обозов, Я.Л. Коломинский)   

Четырехэлементная модель (А.А. Реан), в которой структуру общения 
образуют:  
1)когнитивно-информационный,  
2)регуляционно-поведенческий,  
3)аффективно-эмпатийный,  
4) социально-перцептивный компоненты. 

Когнитивно-информационный компонент связан с процессом 
передачи и приема информации, осуществляемым прямым   образом   
вербальными  и  знаковыми  средствами. 

Регуляционно-поведенческий компонент - общение с позиций 
особенностей поведения субъектов, с позиций взаимной регуляции 
поведения и действий партнеров. 

Аффективно-эмпатийный компонент  -  процесс обмена 
наэмоциональном уровне, регуляция эмоциональных состояний партнеров. 

Социально-перцептивный процессы восприятия, понимания и 
познания субъектами друг друга в процессе общения. 

В социологии структура общения состоит из 3 компонентов: 
коммуникативный, перцептивный, интерактивный. Это применимо и к 
педагогическому общению. 

Коммуникативный - обмен информации между партнерами в процессе 
общения. Перцептивный – процесс понимания и познания людьми друг 
друга. Интерактивный - взаимодействие или обмен действий.  

Функции общения: самопрезентативная, социально-перцептивная, 
интерактивная, аффективная 

Техника педагогического общения.  
Общение — особое, тонкое мастерство. Но владение основами техники 

педагогического общения поможет сформировать свое мастерство.  



К коммуникативным качествам педагога предъявляются высокие  
требования.  

Правила общения (А. А. Ренан): 
1. «Говорить на языке партнера»: т.е. язык сообщения должен быть 

понятен всем субъектам общения.  
2. Подчеркивание значимости партнера, проявление уважения к нему - 

один из важнейших, фундаментальных принципов конструктивного 
межличностного взаимодействия. (позиция основана на концепции А. 
Маслоу, где потребность в уважении, признании и принятии относится к 
фундаментальным, базовым потребностям личности).  

3. Проявление интереса к проблемам партнера. Противоположное 
поведение — пренебрежение проблемами партнера. 

        4. Подчеркивание общности с партнером — одно из базовых правил 
конструктивного общения.  
 Этапы решения коммуникативной задачи. Стадии  педагогического 
общения 

А. Н. Леонтьев определяет коммуникативную задачу как результат 
ориентировки в проблемной ситуации, целью которой является воздействие 
на партнеров по общению.  

Различают:   
          1) общие коммуникативные задачи предстоящей деятельности 
(планируются заранее); 

2) текущие коммуникативные задачи, возникающие в ходе 
педагогического взаимодействия. 

Общая коммуникативная задача сводится к повествованию (сообщению) 
и побуждению.  

В учебном процессе коммуникативные задачи имеют две основные 
функции:  
1) передать учащимся сообщение; 
2) воздействовать на них, т.е.  побудить к действию.  

Этапы решения коммуникативной задачи: 
1. ориентирование в условиях общения; 
2. привлечение внимания; 
3. оценка уровня готовности аудитории к началу общения; 
4. осуществление вербального общения; 
5. организация обратной связи. 
Стадии педагогического общения: 
1) моделирование предстоящего общения в процессе подготовки к уроку 

или мероприятию (прогностический этап); 



2) организация непосредственного общения (начальный период 
общения) «коммуникативная атака»; 

3)управление общением в педагогическом процессе; 
4) анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой для 
решения другой педагогической задачи. 
 Стили педагогического общения. 

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения 
является их деление на: 

- авторитарный, 
- демократический 

- попустительский  
Типичные ошибки «начинающих педагогов» в общении:   
Важную роль в педагогическом общении играет дистанция в общении. 

1. Гипертрофированная (чрезмерная) дистанция (формализация 
взаимодействия педагога и учащегося); 
2. Общение-дистанция в крайних проявлениях переходит в наиболее 

жесткую форму – «общение-устрашение» (чревато конфликтами); 
3. Общение-заигрывание: педагоги кокетничают, ведут на уроке 

разговоры на личные темы, злоупотребляют поощрениями (угроза 
авторитету педагога). 

Педагогический конфликт 

– это объективное пpотивоpечие, вызванное несоответствием 
имеющегося уровня личностного или индивидуального развития и реальных 
ситуаций учебно-воспитательного пpоцесса, являющееся для его участников 
воспитательным потенциалом, преодоление (pазpешение) котоpого 
пеpеводит учителя и учащегося на более высокий уpовень личностного и 
индивидуального pазвития. 

Причины педагогических конфликтов: 

Педагоги остро реагируют на оценку своих личностных данных. Педагог 
привык оценивать других. Ему очень трудно согласиться с выводами о том, 
что неблагоприятное развитие педагогической ситуации часто 
предопределено его собственными личностно-профессиональными 
слабостями и недостатками. Кроме того, большинство учителей имеют 
высокую личностную тревожность, в силу которой склонны 
гиперболизировать, драматизировать события или впадать в глухую 
психологическую защиту. 

Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций 

можно выделить  
- ситуации деятельности, 



- ситуации поведения 

- ситуации отношений. 
Ситуации деятельности могут возникать по поводу выполнения 

школьником тех или иных заданий, успеваемости, учебной и неучебной 
деятельности. Конфликтные ситуации здесь могут возникнуть в случаях 
отказа учащегося выполнить задание. Это может происходить по разным 
причинам: утомление, трудности в усвоении учебного материала, неудачное 
замечание учителя.  

Ситуации поведения возникают, как правило, в связи с нарушениями 
школьниками правил поведения.  

Ситуации отношений возникают тогда, когда затрагивают эмоции и 
интересы учащихся и учителей в процессе общения или деятельности. Если 
педагогическая ситуация вызывает у ее участников негативные эмоции, 
порождающие неприязнь друг к другу, то такая ситуация также приобретает 
конфликтный характер. Она возникает в тех случаях, когда деловые 
отношения подменяются межличностными, когда неоправданно даются 
отрицательные оценки не поступку школьника, а его личностным качествам.  

В соответствии с причинами,  инициирующими конфликты выделяют: 

конфликты, связанные с наличием, ограничением и распределением 
ресурсов; конфликты, обусловленные разным статусом участников учебно-

воспитательного процесса, их различиями в правах; конфликты, вызванные 
наличием внутри школьного коллектива сложившихся референтных групп, 
нормы поведения и интересы которых вступают в острые противоречия с 
общественными нормами поведения. 

Типология педагогических конфликтов предложена Г. Л. Ворониным. С 
учетом субъекта деятельности он выделил 10 видов противостояний: ученик-

ученик, ученик-учитель, ученик-родители, ученик-администратор, учитель-

учитель, учитель-родители, учитель-администратор, родители-родители, 
родители-администратор, администратор-администратор. 
Динамика педагогического конфликта 

Социальная психологии в динамике конфликта различает четыре этапа:  
         1) возникновение объективных пpотивоpечий; 

2) осознание конфликтной ситуации; 
3) переход к конфликтным действиям; 
4) pазpешение конфликта. 
В основе любого конфликта (будь он деловой или эмоциональный) 

лежит пpотивоpечие.  



Важными понятиями, без которых конфликтология (в том числе и 
педагогическая) как наука не может функционировать, являются: 
конфликтная ситуация, конфликтное взаимодействие, инцидент. 

Под конфликтной ситуацией понимают объективное сочетание 
различных обстоятельств, которые предшествуют конфликту и 
обусловливают, как правило, несовместимые требования к различным лицам 
(когда удовлетворение одной стороны препятствует удовлетворению другой  

Инцидент – это повод для конфликта, конкретное обстоятельство, 
которое является «спусковым механизмом», порождающим развитие 
событий. По мнению М. Р. Битяновой, «инцидент – это ситуация 
взаимодействия, позволяющая осознать его участникам наличие 
объективного противоречия в интересах и целях» 

Для эффективного разрешения конфликта необходимо выбрать 
определенный стиль поведения, учитывая при этом ваш собственный стиль, 
стиль других вовлеченных в конфликт людей, а также пpиpоду самого 
конфликта.  

Согласно концепции К. Томаса поведение людей в конфликтных 
ситуациях представлено: 

 соперничеством – стремлением добиться удовлетворения своих 
интересов в ущерб другому;  

 приспособлением – принесением в жертву собственных 
интересов ради другого; 

 компромиссом – взаимным отказом от чего-то; избеганием – 

отсутствием стремления к сотрудничеству; 
 сотрудничество – приходом к решению, полностью 

удовлетворяющим обе стороны.  
Технологии управления конфликтными ситуациями 

Для успешного разрешения конфликтных ситуаций необходимо 
учитывать следующие положения: 

- преподавателю следует понять и принять неизбежность встречи с 
конфликтными ситуациями в своей работе; 

- постараться вычленить наиболее вероятные конфликтные ситуации и 
научиться заранее способам их решения; 

- осознать реальные причины таких ситуаций, увидеть трудности их 
разрешения и необходимость овладения способами их предупреждения; 

- при разрешении конфликтов профессиональная ответственность за 
педагогически правильное разрешение ситуации лежит на преподавателе; 

- присутствие других студентов при конфликте делает их из свидетелей 
участниками, а конфликт приобретает коллективный характер. Выливается 



это в обсуждение личностных качеств студента всем коллективом, что, 
естественно, может его травмировать. Поэтому не следует привлекать других 
студентов к конфликту, не выносить все на обсуждение коллектива; 
профессиональная позиция педагога в конфликте обязывает его взять на себя 
инициативу в его разрешении и на первое место поставить интересыстудента. 

Под управлением конфликтной ситуацией понимается:  
1) предупреждение инцидента разрешением конфликтной ситуации;  
2) перевод ее в педагогическую задачу;  
3) моделирование познавательных конфликтных ситуаций в учебно-

воспитательных целях. 
Выбор тех или иных способов и приемов управления конфликтной 

ситуацией - воспитательных действий - диктуется педагогическими целями. 
Необходимо учитывать уровень конфликтогенности: 
Конфликтогенность – это интегративное свойство индивидуальности. 

Содержание этого интегративного свойства составляют конфликтогенные 
«зоны» основных сфер индивидуальности.  

Зоны:  

В интеллектуальной сфере – гибкость ума, нестандартность мышления, 
система знаний по философии, психологии, теории и практике конфликта.  

В эмоциональной - тревожность, адекватная самооценка, уверенность в 
себе, умение управлять конкретными конфликтными эмоциональными 
состояниями.  

В мотивационной - конструктивное отношение к конфликту как 
действенному средству разрешения противоречия; наличие в мотивации 
конфликта актуальных тенденций вступления в конфликт или его избежания. 

Для развития и совершенствования конфликтогенности учащегося в 
педагогических целях необходимо предусмотреть: 

В интеллектуальной сфере: развитие таких качеств ума, как 
сообразительность, гибкость; формирование познавательных умений 
(увидеть противоречие интересов, сформулировать проблему, обозначить 
объект конфликта); развитие восприятия, внимания для адекватной оценки 
природы конфликтной ситуации; формирование навыков анализа 
конфликтных ситуаций; усвоение знаний по философии, психологии, теории 
и практике конфликта;  

В мотивационной сфере: формирование системы общечеловеческих 
ценностей и нравственных мотивов поведения; воспитание позитивного 
отношения к деловым конфликтам и неприятия эмоциональных конфликтов; 
формирование конструктивной мотивации конфликта, мотивов достижения и 



общения; воспитание у учащихся стремления формулировать и отстаивать 
свою точку зрения; 

Способы управления педагогическими конфликтными ситуациями 

Исследователи все конфликты делят на реалистические (или 
предметные) и нереалистические (или беспредметные).  

Реалистические вызываются неудовлетворением определенных 
требований участников и несправедливым, по мнению одной или обеих 
сторон, распределением преимуществ между ними. Они направлены на 
борьбу с предполагаемым источником неудовлетворенности или 
несправедливости и имеют целью достижение определенного результата.  

Нереалистические конфликты, хотя и требуют взаимодействия между 
двумя или более людьми, причиной своей имеют не противоречащие друг 
другу устремления противников, а потребность освободиться от напряжения, 
по крайней мере, у одного из них. 

В реалистических конфликтах могут быть выделены конструктивная и 
деструктивная фазы, а нереалистические конфликты состоят из одной фазы - 
деструктивной.  

Конструктивная фаза конфликта характеризуется осознанием 
оппонентами цели, объекта конфликта, средств достижения цели, 
правильной оценкой собственного состояния, возможностей и способностью 
на объективную оценку состояния и реакций оппонента. 

Особенности педагогических конфликтов:  
Профессиональная ответственность педагога за педагогически 

правильное разрешение ситуации; 
Различный социальный статус участников конфликта: разница возраста 

и жизненного опыта участников разводит их позиции, порождает разную 
степень ответственности за ошибки при их разрешении; профессиональная 
позиция преподавателя в конфликте обязывает его взять на себя инициативу 
в его разрешении и поставить на первое место интересы учащегося как 
формирующейся индивидуальности.  

Все это говорит о необходимости овладения педагогом средствами 
управления конфликтными ситуациями. 

Схема действий педагога: действия, направленные на предотвращение 
инцидента; действия, связанные с подавлением конфликта; действия, дающие 

отсрочку; действия, ведущие к разрешению конфликта.  
Для того, чтобы управлять развитием созданного познавательного 

конфликта, с целью предупреждения эмоциональных конфликтов, при 
конфронтации мнений преподавателю рекомендуется:  

1) прервать обсуждение и дипломатично обобщить результаты;  



2) предложить письменно-графическое решение проблемы разными 
микрогруппами;  

3) предоставить слово более флегматичным учащимся; 
4) отобрать экспертов для оценки каждого из предлагаемых решений. 

 

 

 

Задание для самоконтроля 

1) Охарактеризуйте понятие «педагогическая деятельность» выявите 
её характеристики 

2) Какие требования предъявляются к личности педагога? 

3) Что входит в феномен «культуры педагога»? 

4) Определите структуру педагогического мастерства 

5) Назовите этапы решения коммуникативной задачи. 
6) Что означает термин «конфликтогенность»? 

7) В чём заключается динамика педагогического конфликта? 

 

 

Задание для самостоятельной работы 

 

⃰⃰  Разработайте/подберите ситуационные задачи по вопросу  
                «Педагогический конфликт» (2-3 ситуации) и дайте 

                 обоснование      их   решения. 
  ⃰ Напишите эссе на тему «Личность педагога медицинского   вуза» 

 

Творческое задание 

Придумайте синквейн с использованием ключевых слов 
семинара. 

3.2.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

Собраться вместе – это начало, 
 держаться вместе – это прогресс, 

 работать вместе – это успех. 
Генри Форд 

  

Цель занятия: на основе знания организационных основ работы кафедры 
формирование у обучаемых аспирантов   готовности к выполнению 
обязанностей сотрудников кафедры. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Кафедра как структурное подразделение вуза. Должностные 
обязанности сотрудников кафедры. 

2. Документооборот на кафедре. 
3. Организация учебного процесса на кафедре. 
4. Учебно-методическая деятельность сотрудников кафедры. 

Требования к учебным изданиям, представляемым в УМО по 
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России. 
Методические пособия. Правила издания учебно-методической 
литературы для внутривузовского использования. 

5. Научно-исследовательская и публицистическая  активность 
преподавателей.  

6. Организация лечебного процесса на кафедре.  
 

Ключевые слова:  кафедра, документооборот, учебное пособие, учебно-

методическое пособие. 
Базовая информация 

Кафедра как структурное подразделение ВУЗа. Организация 
методической работы на кафедре 

Кафедра — это структурное подразделение высшего учебного 
заведения, осуществляющее подготовку студентов, ординаторов, аспирантов, 
докторантов, слушателей и курсантов в рамках определённой специализации. 
Методическая работа на кафедре направлена на совершенствование 
преподавания закрепленных за ней дисциплин, оптимизацию и 
интенсификацию учебного процесса, улучшение его методического 
обеспечения, повышение педагогической квалификации профессорско-

преподавательского состава. Методической работой на кафедре руководит 
заведующий кафедрой. Он несет ответственность за ее состояние: 
эффективность и качество, уровень организации и обеспечения учебного 
процесса. По этим вопросам он подотчетен деканату и ректорату, Учёному 
совету Университета, учёному совету факультета, методической комиссии 
факультета и Центральному Учебно-методическому совету Университета. 
Направления методической работы кафедры предопределены перечнем 
основных ее форм и видов. Конкретное содержание методической работы 
кафедры определяется планом работы. Методическая работа на кафедре 
выполняется силами преподавателей в пределах шестичасового рабочего дня 
в рамках любой из ее форм (учебной-УМР, научной- НMP, организационной-

ОМР) и рассматривается как его функциональная обязанность. При 

подготовке учебных изданий следует учитывать их виды: 

1. Учебник - учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины (предмета), соответствующее 

http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-9/32610-trebovaniya_k_uchebnym_izdaniyam_predstavlyaemye_v_umo_po_medicinskomu_i_farmacevticheskomu_obrazovaniyu_vuzov_rossii_pravila_izdaniya_uchebno-metodicheskoj_literatury_dlya_vnutrivuzovskogo_ispolzovan.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-9/32610-trebovaniya_k_uchebnym_izdaniyam_predstavlyaemye_v_umo_po_medicinskomu_i_farmacevticheskomu_obrazovaniyu_vuzov_rossii_pravila_izdaniya_uchebno-metodicheskoj_literatury_dlya_vnutrivuzovskogo_ispolzovan.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-9/32610-trebovaniya_k_uchebnym_izdaniyam_predstavlyaemye_v_umo_po_medicinskomu_i_farmacevticheskomu_obrazovaniyu_vuzov_rossii_pravila_izdaniya_uchebno-metodicheskoj_literatury_dlya_vnutrivuzovskogo_ispolzovan.doc
http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-9/32610-trebovaniya_k_uchebnym_izdaniyam_predstavlyaemye_v_umo_po_medicinskomu_i_farmacevticheskomu_obrazovaniyu_vuzov_rossii_pravila_izdaniya_uchebno-metodicheskoj_literatury_dlya_vnutrivuzovskogo_ispolzovan.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82_%28%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29


учебной программе, и официально утвержденное в качестве 
данного вида издания. 

2. Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично 
(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в 
качестве данного вида издания. К учебным пособиям относятся: 

3. учебно-наглядное пособие - учебное издание, содержащее 
материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию 
(картографические пособия,  атласы, альбомы и др.); 

4. учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее 
материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее 
раздела, части) или по методике воспитания; 

5. самоучитель - учебное пособие для самостоятельного изучения 
чего-либо без помощи руководителя; 

6. хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или 
отрывки из них, составляющие объект изучения дисциплины; 

7. практикум - учебное издание, содержащее практические задания 
и упражнения, способствующие усвоению пройденного; 

8. учебная программа - учебное издание, определяющее 
содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания 
какой-либо учебной дисциплины (ее раздела, части). 

Эта работа планируется и учитывается в соответствующем разделе 
индивидуального плана работы преподавателя. Объем и качество 
методической работы служат одним из главных критериев оценки 
деятельности преподавателя. Конкретные мероприятия и их трудоемкость 
планируется в индивидуальном плане преподавателей и осуществляется, в 
соответствии с Положением о формировании штатного расписания, 
планировании учебной и других видов работ по профессорско-

преподавательскому составу. 
Помимо методической работы непосредственно по преподаваемой 
дисциплине, преподаватели могут привлекаться к разработке методических 
вопросов межкафедрального, факультетского и общевузовского масштабов, а 
также, к участию в деятельности коллегиальных методических органов и в 
организационно-методической работе по отдельным заданиям органов 
управления высшей школой. Определенные виды работы по методическому 
обеспечению учебного процесса выполняются учебно-вспомогательным 
персоналом кафедры, что определяется должностными инструкциями 
соответствующих лиц и планами работы. 
С целью объединения усилий профессорско-преподавательского состава в 



решении задач методической работы, для оказания помощи заведующему 
кафедрой в повседневном и конкретном руководстве ею на кафедрах 
создается методическая группа (МГК). На малочисленных кафедрах МГК не 
создается, а заведующий кафедрой из наиболее опытных преподавателей 
назначает ответственного за методическую работу. Последний выполняет 
функции МГК которые составляют:  

1. Определение основных направлений методической работы; 
2. Выработка единого подхода и оптимальных путей решения 

методических проблем кафедры; 
3. Составление плана методической работы кафедры; 
4. Подготовка рекомендаций к составлению индивидуальных планов 

преподавателей по соответствующим направлениям методической 
работы, рассмотрение этих планов перед утверждением их 
заведующим кафедрой; 

5. Контроль за ходом выполнения плана методической работы кафедры и 
индивидуальных планов преподавателей; 

6. Разработка мероприятий по выполнению решений вышестоящих 
органов; организация и контроль их выполнения; 

7. Оценка результатов методической работы и подготовка рекомендаций 
по ее стимулированию; 

8. Организация открытых занятий и взаимных посещений занятий, 
работы методического семинара, конкурсов, выставок и других 
мероприятий методического направления; 

9. Планирование и организация редакционно-издательской деятельности 
кафедры; 

10. Организация обмена передовым опытом и внедрения его в 
методическую работу преподавателей; 

11. Оказание помощи преподавателям в выполнении методической 
работы; 

12. Сбор, анализ и обобщение предложений по совершенствованию 
методической работы; 

13. Взаимодействие с методическими группами других кафедр для 
решения межкафедральных методических проблем. 

14. Оперативное руководство методической работой на кафедре; 
15. Составление отчетов, докладов, справок по вопросам методической 

работы кафедры. 
Содержание работы МГК определяется планом, который составляется на 
учебный год. МГК является коллегиальным органом и состоит из 
председателя и нескольких членов. Персональный состав МГК уточняется 



перед началом учебного года на заседании кафедры, согласовывается с 
методической комиссией факультета и объявляется распоряжением по 
кафедре. За каждым членом МГК закрепляется определенное направление 
(или несколько направлений) методической работы. Один из членов МГК 
исполняет обязанности секретаря группы. Для выполнения отдельных работ 
председатель МГК может, по разрешению заведующего кафедрой, 
привлекать любого преподавателя. Председатель МГК подчиняется 
заведующему кафедрой и действует на правах заместителя заведующего 
кафедрой по методической работе. Председатель МГК входит в состав 
методической комиссии факультета. Председатель МГК периодически 
отчитывается о работе группы и состоянии методической работы кафедры на 
ее заседаниях, а также на заседаниях методической комиссии факультета. 
По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, проводятся 
заседания МГК. По рассмотренным вопросам МГК вырабатывает 
рекомендации и решения. Решения и рекомендации МГК обсуждаются на 
заседаниях кафедры и после их утверждения заведующим кафедрой 
являются обязательными для исполнения всем составом кафедры. 
Основная документация по методической работе, составленная на кафедре, 
передается методической комиссии факультета для координации и контроля. 
Примерный перечень форм и видов методической работы кафедры 

1. Учебно-методическая работа 

1.1. Подготовка к лекционным, практическим, семинарским, 
лабораторным занятиям, учебной практике.  
1.2. Разработка, написание, переработка, рецензирование, подготовка к 
изданию конспектов лекций, сборников упражнений в задач, 
лабораторных практикумов, частных методик по дисциплинам, 
методических материалов по проведению деловых игр, решению 
производственных задач, анализу конкретных ситуаций и т.д., 
методических материалов по выполнению кур-совых и дипломных 
проектов (работ), методических разработок по примене-нию новых 
информационных технологий в учебном процессе и других учебно-

методических документов.  
1.3. Составление проектов новых учебных рабочих планов  
специальностей и специализаций.  
1.4. Составление рабочих программ по вновь вводимым дисциплинам.  
1.5. Пересмотр действующих программ дисциплин.  
1.6. Постановка новых и модернизация действующих лабораторных  
работ.  
1.7. Внедрение новых информационных технологий в учебный 



процесс.  
1.8. Работы, связанные с применением ПЭВМ в учебном процессе; 
 разработка задач, отладка программ и т.д.  
1.9. Разработка методических материалов по контролю знаний студен-

тов.  
1.10. Составление тематики, заданий и подбор различных документов 
по расчетно-графическим работам, дипломным и курсовым проектам 
(работам), контрольным работам, домашним заданиям, 
производственной практике.  
1.11. Разработка сценариев учебных видеофильмов.  
1.12. Разработка дидактических материалов: наглядных пособий, 
плака-тов, раздаточных материалов и др.  
1.13. Разработка, подбор и подготовка материалов к телевизионной 
лекции.  
1.14. Подготовка и проведение олимпиад со студентами и 

 абитуриентами.  
1.15. Составление карт обеспеченности дисциплин учебной и учебно-

методической литературой, учебно-методической документацией.  
1.16. Составление документов по планированию учебного процесса:  
календарных планов дисциплин, графика самостоятельной работы 
студентов, графика прохождения практики и др.  
1.17. Участие во внутривузовских мероприятиях по повышению 
педагогической квалификации.  
1.18. Контрольные посещения занятий заведующими кафедрой: 
 взаимные посещения занятий, участие в проведении показательных, 
открытых и пробных занятий.  
1.19. Подготовка и проведение инструкторско-методических занятий с 

преподавателями.  
2. Научно-методическая работа 

2.1. Выполнение плановых госбюджетных научно-методических работ 
по проблемам высшей школы.  
2.2. Написание и подготовка к изданию учебников и учебных пособий, 
научно-методических статей и докладов.  
2.3. Научное редактирование учебников, учебных пособий, научно-

методических статей и докладов.  
2.4. Рецензирование учебников, учебных пособий, конкурсных и 
других материалов.  
2.5. Работа в секциях научно-методических советов и комиссий при  
вузе.  



2.6. Участие в работе специализированных советов, совета вуза, совета 
факультета.  
2.7. Разработка новых образовательных технологий.  

3. Организационно-методическая работа 

3.1. Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи 
при поступлении в вуз.  
3.2. Работа в приемной комиссии.  
3.3. Подготовка материалов к заседаниям кафедры, совета факультета, 
совета вуза.  
3.4. Работа в составе (в качестве председателя или члена) методической 
группы кафедры, методической комиссии факультета, научно-

методического совета вуза.  
3.5. Организационно-методическая работа по заданиям органов 

 управления высшей школой.  
3.6. Участие в подготовке и работе вневузовских и внутривузовских 
конференций, семинаров, смотров, конкурсов, выставок.  

Описание документооборота института и кафедры 

Управление информационными ресурсами имеет для деятельности любого 
учреждения особое значение. В современном мире учреждения сталкиваются 
с необходимостью обработки колоссального объема информации. В 
большинстве учреждений со сложной структурой важное значение имеет 
уровень организации взаимодействия подразделений и порядок обмена 
информацией. Большая часть информации передается в виде документов на 
бумажном носителе (обмен служебной документацией и отчетностью). 
Документооборот учреждения - это совокупность взаимосвязанных 
процедур, обеспечивающих движение документов в учреждении с момента 
их создания или поступления и до завершения исполнения или отправки.  
В целях рациональной организации документооборота все документы 
распределяются на документопотоки: регистрируемые и 
незарегистрированные документы, входящие, исходящие и внутренние 
документы, документы, поступающие или направляемые в вышестоящие 
подразделения, документы, направляемые или поступающие из 
подведомственных учреждений, и др. Под документопотоком понимается 
совокупность документов, выполняющих определенное целевое назначение в 
процессе документооборота. Поступающие в организацию документы 
образуют поток входящей документации, которые, пройдя необходимые 
инстанции обработки, разбиваются на подпотоки в виде конкретных 
поручений, попадающих в конечном итоге к конкретным сотрудникам для 
ознакомления и на исполнение.  



В подразделениях из документации, формируемой сотрудниками, так же 
образуются документопотоки, которые в результате сливаются в единый 
поток исходящей документации. А документы, созданные в организации и не 
предназначенные к выходу за ее пределы составляет поток внутренней 
документации. 
Важной характеристикой документооборота является его объем. Под 
объемом документооборота понимается количество документов, 
поступивших в организацию и созданных ею в течение определенного 
периода времени (как правило, года). Объем документооборота - важный 
показатель, используемый в качестве критерия при выборе организационной 
формы делопроизводства, организации информационно-поисковой системы 
по документам учреждения, установлении структуры службы 
делопроизводства, ее штатного состава и другие. 
Наряду с организацией документооборота входит хранение документов и их 
использование в деятельности учреждения. Система хранения документов - 

это совокупность средств, способов и приемов учета и систематизации 
документов с целью их поиска и использования в текущей деятельности 
учреждения.  
Для системы хранения документов наиболее значимыми являются понятия 
«номенклатура дел» и «дело». Под номенклатурой дел понимается 
систематизированный перечень заголовков дел, формируемых в 
делопроизводстве учреждения, расположенных в определенной 
последовательности с указанием сроков их хранения; под делом понимается 
совокупность документов по отдельному вопросу или участку деятельности, 
сформированных в хронологической или иной последовательности и 
подшитых в отдельную обложку.  

Документооборот выполняет следующие функции: 
9. сбор информации о студентах; об успеваемости студентов 

10. сбор информации о преподавателях, в том числе списки 
публикаций по годам; 

11. хранение государственных образовательных стандартов, учебных 
планов, семестровых планов, общей учебной нагрузки всех 
преподавателей кафедры, рабочие программы; 

12. подготовка индивидуальных планов преподавателей кафедры, 
разнообразных отчетов, в том числе индивидуальных учебных 
нагрузок преподавателей, анализ сессий, поручений для 
преподавателей; 

13. подготовка разнообразных справок (например, кто читает лекции 
по N-ой дисциплине),  статистических отчетов (например, общее 



количество лабораторных работ по N-ой дисциплине); 
14. подготовка выпускных документов (в том числе отчетов к 

аттестации специальности) и других печатных форм; 
15. контроль рейтинговой оценки знаний студентов со стороны 

администрации кафедры; 
Управленческие документы составляют ядро учрежденческой документации. 
Именно они обеспечивают управляемость объектов, как в рамках всего 
государства, так и в отдельной организации. Эти документы представлены 
комплексом систем, основными из которых являются следующие системы 
документации. 
1.Организационно-правовая документация. Организационная деятельность 
учреждения выражается в разработке и утверждении комплекса 
организационно-правовых документов, содержащих правила, нормы, 
положения, устанавливающие статус организации, структуру, штатную 
численность и должностной состав, функциональное содержание 
деятельности организации в целом, ее подразделений и работников, их права, 
обязанности, ответственность и другие аспекты. К организационно-правовым 
документам относятся: устав организации, положение об организации; 
положения о структурных подразделениях; должностные инструкции 
работникам, правила, памятки и др. Организационно-правовые документы, с 
точки зрения срока действия, относятся к бессрочным и действуют до их 
отмены или до утверждения новых.  
2.Распорядительная документация. Основное назначение 
распорядительных документов - регулирование деятельности, позволяющее 
органу управления обеспечивать реализацию поставленных перед ним задач, 
получать максимальный эффект от своей деятельности и деятельности 
организаций, входящих в его систему.Распорядительные документы 
содержат решения, идущие сверху вниз по системе управления: от 
управляющего органа к управляемому, т.е. от вышестоящего к 
подведомственному, от руководителя организации к структурным 
подразделениям и работникам. 

3.Информационно-справочная и справочно-аналитическая 
документация. Информация о фактическом положении дел в системе 
управления содержится в различных источниках, но важнейшее место среди 
них занимают справочно-информационные и справочно-аналитические 
документы: акты, справки, докладные записки, переписка и др. Документы 
этой группы сообщают сведения, побуждающие принимать определенные 
решения, иначе говоря, - инициируют управленческие решения, позволяют 
выбрать тот или иной способ действия. 



4.Отчетная документация. Отчетную документацию составляют 
документы, содержащие сведения о результатах деятельности учреждения за 
определенный период времени - год, полугодие, квартал, месяц, декада. 
Отчетные документы могут составляться по различным направлениям 
деятельности организации: о результатах функциональной деятельности 
подразделений и в целом организации, о результатах научно-

исследовательской или научно-внедренческой деятельности, о результатах 
рекламной деятельности (рекламных кампаний), о выполнении отдельных, 
разовых мероприятий. 
           К структурным подразделениям, организующим документооборот 
относятся: 
1.Ректорат (издает приказы, распоряжения по структурным подразделениям, 
разрабатывает положения института);  
2.Деканаты (издает приказы по студентам, хранит личные карточки 
студентов, регистрирует документы, сдают документы в архив и т.д.); 
3.Кафедры (получают документы, издают их, хранят учебные планы, после 
заседания кафедры составляются протоколы, планы работы кафедры, сдают 
документы в архив и т.д.); 
4.Отдел кадров (хранит личные дела сотрудников и студентов, заполняет 
трудовые книжки, издает приказы по личному составу, регистрирует выдачу 
дипломов, справок, документов и т.д.); 
5.Бухгалтерия (ведет прием денежных средств от студентов, выдает 
заработную плату и стипендию, выдает справки о заработной плате и т.д.). 
На факультетах издаются приказы по студентам, а также часть общих 
приказов. Приказы по личному составу составляются на основании заявления 
с визами, контракта в отделе кадров института. На документах прилагаемых 
к приказу (указанных в основании каждого приказа) руководитель 
подразделения, т.е. декан, ставит свою резолюцию. При подписании приказа 
все документы подкалываются к нему. В другие ВУЗы, при переходе 
студентов, готовится академическая справка, в которой указываются 
пройденные студентом предметы, оценки по ним и т.д. Она печатается на 
бланке государственного образца и подлежит строгому учету. 
          При прохождении студентами практики на предприятии (лечебно-

профилактическом учреждении) кафедра готовит письма, в которых 
указывается фамилия, имя, отчество студента, подписывается, и ставиться 
печать, затем они передаются на предприятие (ЛПУ). 
       В конце учебного года происходят защиты выпускных работ. Протоколы 
заседаний государственной аттестационной комиссии заполняются на защите 
выпускных работ. После завершения процедур итоговой государственной, 



аттестации выписываются дипломы и распечатываются вкладыши к 
дипломам и затем передаются в отдел кадров для выдачи. В деканате 
подготавливаются акты выдачи дипломов, под каким номером, кому был 
выдан диплом. Учебные карточки и зачетные книжки после обработки 
сдаются в архив. 
Во многих ВУЗах используются системы электронного документооборота 
университета, отдельными модулями которых являются различные 
подсистемы: «Студент», «Абитуриент», «Кафедра». Однако для нужд 
кафедры данные системы обладают некоторой избыточностью, что 
затрудняет поиск и последующий анализ необходимой информации. 
Примерная номенклатура дел кафедры 

Приказы ректора по основной деятельности и распоряжения ректора и 
проректоров Университета по административно-хозяйственной 
деятельности. Копии 

Приказы ректора по личному составу работников (прием, перемещение, 
увольнение, поощрение, премирование, повышение квалификации). Копии 

Приказы ректора по личному составу студентов. Копии 

Выписки из протоколов заседаний Ученого Совета Университета по 
вопросам учебной деятельности  
Документы (положение о кафедре, должностные инструкции и др.), 
регламентирующие работу кафедры. Копии 

Протоколы заседаний кафедры 

Протоколы заседаний комиссий по приему в магистратуру 

Годовой план работы кафедры 

Годовой план научно -исследовательской работы кафедры на учебный год 

Планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

Индивидуальные планы работы и отчеты преподавателей 

Рабочие учебные планы на учебный год и графики учебного процесса  
Годовой отчет о работе кафедры 

Сведения о педагогической нагрузке преподавателей кафедры на учебный 
год  
Годовой отчет о научно-исследовательской работе кафедры 

Дипломные работы и дипломные проекты студентов, Курсовые проекты 
студентов 

Отзывы на дипломные работы и дипломные проекты 

Экзаменационные билеты по лекционным курсам 

Зачетные, экзаменационные ведомости 

Рецензии, отзывы и заключения кафедры на учебники, учебные пособия и 
изобретения 



Документы (акты, служебные записки, переписка) об оборудовании 
аудиторий и учебных лабораторий 

Документы (предложения, заключения, справки и др.) по внедрению в 
учебный процесс современных информационных технологий  
Журнал учета учебной нагрузки преподавателей-почасовиков 

Инструкции по технике безопасности, электробезопасности и пожарной 
безопасности на рабочем месте 

Журналы регистрации противопожарного инструктажа при проведении 
практических занятий 

Журналы регистрации инструктажа по технике безопасности при проведении 
практических занятий 

Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности для работников 
кафедры 

Схему сбора информации образовательной статистики можно 
представить следующим образом. Она построена по распределенному 
многоуровневому принципу (рис.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Схема системы кафедрального документооборота 

 

На нижнем уровне информация от преподавателей и других 
сотрудников кафедры поступает на более высокий уровень заместителя 
заведующего кафедрой. На этом уровне она корректируется, обобщается, 
дополняется показателями ВУЗа и поступает на более высокий уровень – 
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уровень заведующего кафедрой. 
Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

Педагогическая деятельность многогранна, сложна, трудоемка. В труде 
преподавателя нет неизменных элементов: постоянно развивается область 
знаний, основы которой преподает педагог, меняется контингент студентов, 
обогащается педагогическая наука. Все это требует постоянного поиска 
наиболее важного содержания, целесообразных форм, методов и средств 
обучения, эффективных путей сотрудничества в процессе обучения. 
Составной частью совершенствования педагогического мастерства 
преподавателя является его научно-исследовательская деятельность, которая 
предполагает анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта. 
Научно-исследовательская деятельность – это одна из обязанностей 
преподавателя. 
Научно-исследовательская работа преподавателей проводится с целью: 

- непрерывного повышения компетентности и профессионального мастерства 
каждого преподавателя; 
- участия в работе по внедрению в образовательный процесс инновационных 
педагогических и информационных технологий; 
- выступления на научно-практических конференциях, семинарах 
педагогических работников; 
- обеспечения содержания и форм научной, учебной, творческой 
деятельности; 
- написания и подготовки к изданию методической продукции: учебных 
пособий, методических рекомендаций и указаний, научных статей и 

докладов, рабочих тетрадей по дисциплинам и т.д.; 
- координации и контроля научно-исследовательской работы обучающихся. 
Основные формы организации научно-исследовательской деятельности 
преподавателей: 

- работа по индивидуальному плану; 
- работа по плану научно - методической работы техникума. 
Основные направления научно-исследовательской деятельности 
преподавателей: 
- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие 
мыслительной активности обучающихся, развитие познавательной 
активности и самостоятельности обучающихся, овладение учебными и 
профессиональными практическими умениями и навыками, компетенциями; 
- сопровождение экспериментальной, инновационной деятельности 
обучающихся; 
- организация, проведение и научное руководство исследовательской 



деятельностью обучающихся;  
- разработка и реализация основных профессиональных образовательных 
программ, учебно-методических комплексов; 
- участие в научных и научно-практических конференциях различного 
уровня; 
- публикация статей и тезисов выступлений на страницах печати, Internet и 
т.д.  
Проводимая научно-исследовательская деятельность преподавателей 
направлена на подготовку конкурентоспособного специалиста. 
Преподаватели принимают активное участие в работе научно – практических 
конференций как внутри техникума, так и конференциях, проводимых 
другими учебными заведениями в городе и области, где преподаватели 
делятся своими достижениями в профессиональной деятельности и 
заимствуют опыт коллег из других образовательных учреждений. 
Формы организации научно-исследовательской работы преподавателей: 

- участие в работе научно-практических конференций, семинаров, «Дней 
науки» и др.; 
- подготовка и издание учебных пособий, методических рекомендаций и 
указаний, рабочих тетрадей и т. п.; 
- использование результатов научно-исследовательской работы в учебном 
процессе; 
- публикация статей и тезисов выступлений на страницах печати, Internet и 
др. 
Публикационная активность преподавателей 

Один из разработчиков инновационной стратегии России, зам. 
министра образования и науки Российской Федерации Игорь Федюкин, в 
тексте стратегии вводит понятие «глобально конкурентоспособного 
преподавателя» как основного вектора трансформации требований к кадрам 
профессионального образования. «Сегодня основной критерий оценки 
вузовского профессора в мировой практике — его научные результаты. У 
этого критерия есть недостатки: он не охватывает все аспекты 
преподавательской деятельности, зачастую снижает мотивацию профессоров 
на работу со студентами. Но, тем не менее, в мире на сегодня этот показатель 
признан универсальным и достаточно прозрачным. Глобально 
конкурентоспособный профессор должен проводить исследования 
международного уровня, то есть такие, которые будут цитироваться 
коллегами по всему миру». 

Для оценки состояния и перспектив развития высших учебных 
заведений эффективным и вполне адекватным методом является анализ 



публикационной активности профессорско-преподавательского состава. В 
России с этой целью все чаще используется общедоступная база с 
достаточными информационно-аналитическими возможностями — 

Российская научная электронная библиотека eLIBRARY и ее 
наукометрический продукт — Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ).  
Особое внимание следует обратить на такие представленные показатели: 

средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были опубликованы 
статьи, и средневзвешенный импакт-фактор журналов, в которых были 
процитированы статьи. В наукометрической оценке результатов 
деятельности ученых эти показатели имеют очень важное значение и уже в 
настоящее время используются Минобрнауки и Минздравом в различных 
формах отчетов о научно-исследовательской работе подведомственных 
учебных и научных учреждений. Если исходить из тех обстоятельств, что 
публикации и цитирования работ ученых вуза преимущественно 
представлены в журналах из перечня ВАК. 

Организация лечебного процесса на кафедре 

Основными задачами лечебной работы клинических кафедр являются: 
 Подготовка обучающихся по профессиональным дисциплинам, 

формирование у них практических навыков. 
 Организация совместной деятельности кафедр с медицинскими 

организациями по оказанию профилактической, диагностической, 
лечебной, консультативной помощи и реабилитации больных, 
находящихся на лечении в медицинской организации, 
являющейся клинической базой. 

 Разработка и внедрение в клиническую практику новых методов 
и технологий профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации. 

Клиническая кафедра - структурное подразделение, расположенное на 
клинической базе (медицинские организации, учреждения науки, 
осуществляющие медицинскую деятельность), на базе лечебно-

диагностических подразделений (клиника, стоматологическая клиника), 
реализующее практическую подготовку обучающихся и осуществляющее 
лечебную работу. 

Клиническая кафедра выполняет учебную, методическую, научно- 

исследовательскую и лечебную работу по одной или нескольким 
профессиональным дисциплинам, воспитательную работу среди 
студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров и 
повышение квалификации специалистов. 



Клиническая база - медицинская организация, осуществляющая 
медицинскую деятельность, на базе которой расположена клиническая 
кафедра (клинические кафедры). Клиническими базами могут быть 
медицинские организации различных форм собственности и 
организационно-правовых форм, имеющие лицензию на 
соответствующие виды медицинской деятельности, взаимодействие с 
которыми осуществляется на основе договоров безвозмездного 
пользования, договоров о совместной деятельности и др. 
         Лечебная работа клинической кафедры - диагностическая и 
лечебно-профилактическая деятельность, осуществляемая работниками 
клинической кафедры на клинических базах, сопряженная с 
образовательным процессом и практической подготовкой обучающихся. 
Лечебная работа клинической кафедры оказывается по следующим 
видам: проведение консультаций, участие в проведении консилиумов, 
проведение клинических разборов, обходов больных, участие в 
экспертной работе (экспертная оценка историй болезни по системе 
контроля качества оказания медицинской помощи), участие клинико-

анатомических конференциях (в качестве руководителя или эксперта), 
участие в совместных врачебных конференциях, работа в комиссии по 
изучению летальных исходов (в качестве эксперта), работа в лечебно-

контрольных комиссиях по разбору летальных случаев (в качестве 
эксперта), рецензирование историй болезней) и др.  
          Объём лечебной работы каждого работника клинической кафедры 
определяется в зависимости от должностей работников. Лечебная работа 
работников клинических кафедр осуществляется в рамках своих 
должностных обязанностей согласно должностной инструкции в течение 
основного рабочего времени, выделяемого работнику клинической 
кафедры на этот раздел работы в соответствии с индивидуальным планом 
работы на год, и учитывается при установлении должностного оклада в 
соответствии с квалификационными уровнями. 
          Организация лечебной работы на клинической кафедре возлагается 
на заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой может назначить 
ответственное лицо за организацию лечебной работы из числа 
работников клинической кафедры. Назначение ответственного за 
лечебную работу должно быть отражено в протоколе заседания кафедры 
и учтено при формировании его должностных обязанностей. 
 

 

 



 

Задание для самоконтроля 

 

 

1) Перечислите основные направления научно-исследовательской 
деятельности преподавателей.  

2) В чем состоят функции документооборота кафедры?  
3) Перечислите должностные обязанности сотрудников кафедры. 
4) Какой документооборот должен быть на кафедре?  
5) В чём заключается актуальность определения публицистической 

активности преподавателя? 

6) Чем определяется объём лечебной работы каждого работника 
клинической кафедры? 

 

                 Задание для самостоятельной работы 

 

• Проведите сравнение организации учебного процесса на 
вашей кафедре и кафедре другого факультета, клиниеской и 
неклинической, выявите специфику. 

• Зарегистрируйтесь в системе eLIBRARY  и определите свой 
индекс научного цитирования — Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) 

 

Творческое задание 

Придумайте интеллект-карту (ментальную карту)  
отражающую   документооборот на кафедре (или в вузе – по 

выбору). Или разработайте ментальную карту по преподаваемой 
дисциплине. 
Для этого можно использовать электронные  менеджеры   

ментальных 
карт  http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page 

Бесплатный вариант– FreeMind   

MindMapping — учимся мыслить и излагать свои мысли.pdf, 694 Кб, 

а также Сервис создания ментальных карт SpiderScribe.net 

 

 

 

http://edu-lider.ru/goto/http:/freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://edu-lider.ru/goto/http:/depositfiles.com/files/f9htqqgxr
http://edu-lider.ru/goto/http:/www.spiderscribe.net/


3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ. 

Формирование профессиональных компетенций 

 находится в тесной связи с опытом организации 

                                самостоятельной работы, накопленным в 

                                             студенческие  годы.  
М. А. Михалищева 

 

Цель занятия: формирование у обучаемых аспирантов готовности к 
организация самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Теоретико-методологические основы организации самостоятельной 

работы студентов. Самостоятельная работа как самоорганизация. 
2. Основные характеристики самостоятельной работы студентов. 

Принципы и критерии отбора содержания самостоятельной работы 
студентов. 

3. Методы, формы, технологии организации самостоятельной работы 
студентов. 

4. Методы самостоятельной работы студентов с учебными и научными 
текстами. 

5. Нетрадиционные и творческие формы организации самостоятельной 
работы студента. 

6. Индивидуализация как технология организации самостоятельной 
работы. Психолого –педагогическое сопровождение самостоятельной 
работы студентов. 

7. Условия эффективности самостоятельной работы студентов. Оценка 
качества самостоятельной работы. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов 

Базовая информация 

Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в 
педагогической литературе, мы будем придерживаться следующей 
формулировки: самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это 
планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. 

Цели, задачи и условия реализации СРС 

 Основной целью самостоятельной работы студентов является 



улучшение профессиональной подготовки специалистов, направленное на 
формирование действенной системы фундаментальных и профессиональных 
знаний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и самостоятельно 
применять в практической деятельности.  По сути, речь идет о подготовке 
специалистов завтрашнего дня, конкурентоспособных в мировом масштабе, 
умеющих творчески, оперативно решать нестандартные производственные, 
научные, учебные задачи с максимально значимым эффектом, как для себя, 
так и в целом для общества. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов 
преподавателем решаются следующие задачи: 
 углублять и расширять профессиональные знания студентов; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 
 научить студентов овладевать приемами процесса познания; 
 развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 
 развивать познавательные способности будущих специалистов. 

В ходе постановки целей и задач необходимо учитывать, что их 
выполнение направлено не только на формирование общеучебных умений и 
навыков, но и определяется рамками данной предметной области. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоятельной 
работы: управляемая преподавателем самостоятельная работа студентов и 
собственно самостоятельная работа. 

Именно первый уровень наиболее значим, т.к. он предполагает наличие 
специальных методических указаний преподавателя, следуя которым студент 
приобретает и совершенствует знания, умения и навыки, накапливает опыт 
практической деятельности.  

Основная задача организации 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 пассивного выполнения определенных заданий к 
познавательной активности с формированием собственного мнения при 
решении поставленных проблемных вопросов и задач. В результате 
самостоятельной работы студент должен научиться осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, использовать основы самоорганизации и самовоспитания с 
тем, чтобы развивать в дальнейшем умение непрерывно повышать свою 
квалификацию. 

Решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю, 
который должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной 



личностью, с её сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 
способностями и наклонностями. Задача преподавателя – увидеть и развить 
лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение СРС 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует). 
2. Постановка познавательных задач. 
3. Алгоритм выполнения работы, знание студентом способов ее 

выполнения. 
4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема 

работы, сроков ее представления. 
5. Определение видов консультационной помощи (консультации 

установочные, тематические, проблемные). 
6. Критерии оценки, отчетности и т.д. 
7. Виды и формы контроля (практика, контрольные работы, тесты, 

семинар и др.). 
Самостоятельная работа включает воспроизводящие творческие 

процессы в деятельности студента. В зависимости от этого различают три 
уровня СРС: репродуктивный (тренировочный); реконструктивный; 
творческий, поисковый. 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по образцу: 
решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность 
студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого 
рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков. 

Самостоятельные реконструктивные работы. В ходе таких работ 
происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование. На этом уровне могут изучаться первоисточники, 
выполняться рефераты. Цель этого вида работ – научить студентов основам 
самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа проблемной 
ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно 
произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские 
задания, курсовые и дипломные работы). Цель данного вида работ – 

обучение основам творчества, перспективного планирования, в соответствии 
с логикой организации научного исследования. 

Основные характеристики самостоятельной работы студентов  

Технология организации СРС должна быть поэтапной и обоснованной. 
Для эффективного осуществления этого вида деятельности необходимы 
готовность профессорско-преподавательского состава, качественная учебно-

методическая и соответствующая нормативно-правовая база. 



Аналитики Российского научно-исследовательского института 
высшего образования (НИИВО) выделяют основные характеристики СРС.  

1. Психологические условия успешности СРС. Прежде всего – это 
формирование устойчивого интереса к избранной профессии и методам 
овладения ее особенностями, которые зависят от следующих параметров:  
 взаимоотношения между преподавателями и студентами в 

образовательном процессе; 
 уровень сложности заданий для самостоятельной работы; 
 включенность студентов в формируемую деятельность будущей 

профессии.  
Как любой вид человеческой деятельности, учебная деятельность с 

психологической точки зрения представляет собой процесс решения 
специфических задач. Отличие учебных задач от всяких других состоит в 
том, что их целью является изменение самого субъекта, которое заключается 
в овладении определенными способами действия, а не в изменении 
предметов, с которыми действует субъект. Необходимость в постановке и 
решении таких задач возникает перед субъектом лишь в том случае, если ему 
необходимо овладеть такими способами действия, в основе которых лежат 
обобщения теоретического типа.  

Рассматривая учебную деятельность как процесс решения задач, 
следует выделить следующие ее звенья.  

Во-первых, постановка учебной задачи. В педагогической психологии 
известно, что цель возникает в результате конкретизации смыслообразующих 
мотивов деятельности. Функцию этих мотивов может выполнить только 
интерес к содержанию усваиваемых знаний, без которого невозможна не 
только самостоятельная постановка учебной задачи, но и принятие задачи, 
поставленной педагогом. Поэтому обучение, имеющее своей целью 
подготовку студентов к самостоятельной учебной деятельности, должно 
обеспечить, прежде всего, формирование таких интересов.  

Во-вторых, применение оптимальных способов решения задачи. 

Между учебной деятельностью под руководством преподавателя и 
самостоятельными ее формами существует принципиальное различие, на 
которое не обращается достаточного внимания. Когда преподаватель ведет 
студентов от понятия к действительности, такой ход имеет силу только 
методического приема. Когда речь идет о формировании понятия путем 
самостоятельной работы с учебными материалами и средствами, условия 
деятельности решительно изменяются.  

Первым среди этих условий является формирование способов 
логического анализа источников учебной информации, в частности, 



информационных моделей, в которых фиксируется содержание научных 
понятий, что одновременно составляет одну из важнейших задач обучения, 
рассчитанного на подготовку студентов к самостоятельной учебной 
деятельности.  

Вторым важным условием перехода к самостоятельной учебной 
деятельности является овладение продуктивными способами решения 
учебных задач, и обеспечение этого условия практически невозможно без 
активного методологического и методического участия преподавателя.  

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и результатом 
решения задачи. Формирование контрольно-оценочных операций должно 
идти от овладения способами контроля и оценки действия преподавателя и 
других студентов через контроль и оценку собственной работы под 
руководством преподавателя к самоконтролю и самооценке самостоятельной 
образовательной деятельности.  

2. Профессиональная ориентированность дисциплин. Бесспорность 
этого учебно-содержательного тезиса с точки зрения знаний, приобщения к 
творческой профессиональной деятельности, эффективного личностного 
взаимодействия в профессии не должна умалять значение общих знаний 
соответствующих блоков дисциплин учебного плана.  

Кроме того, глубина профилирования тех или иных дисциплин должна 
учитывать психологические закономерности многоуровневого деления 
будущих профессионалов: бакалавры, специалисты, магистры.  

3. Ограниченный бюджет времени студента. При формировании 
временного объема своего предмета преподаватель должен учитывать общую 
суммарную нагрузку студентов вне зачастую весьма субъективного мнения 
несомненной важности именно «моей» дисциплины.  

Интенсификация образовательного процесса предполагает четкую 
организацию СРС за счет уменьшения рутинной работы студента в 
семестрах.  

4. Индивидуализация СРС, которая включает:  
• увеличение удельного веса интенсивной работы преподавателя с 

более подготовленными студентами;  
• деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, 

проявляющих интерес и способности к более трудными и, главное, – 

нестандартными задачами, дополнительными вопросами, учебно-

проблемными ситуациями и т. д.)  
• регулярность консультаций с обучаемыми; 
• исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом 

содержании самостоятельной работы, сроках выполнения, потребности 



во вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке 
итоговых результатов. 

Структура и этапы СРС 

Обязательным условием, обеспечивающим эффективность СРС, 
является соблюдение этапности в ее организации и проведении. Можно 
выделить следующие этапы управляемой самостоятельной работы студентов. 

Первый этап – подготовительный. Он должен включать в себя 
составление рабочей программы с выделением тем и заданий для СРС; 
сквозное планирование СРС на семестр; подготовку учебно-методических 
материалов; диагностику уровня подготовленности студентов. 

Второй этап – организационный. На этом этапе определяются цели 
индивидуальной и групповой работы студентов; читается вводная лекция, 
проводятся индивидуально-групповые установочные консультации, во время 
которых разъясняются формы СРС и ее контроля; устанавливаются сроки и 
формы представления промежуточных результатов. 

Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподаватель на этом 
этапе должен обеспечить положительную мотивацию индивидуальной и 
групповой деятельности; проверку промежуточных результатов; 
организацию самоконтроля и самокоррекции; взаимообмен и 
взаимопроверку в соответствии с выбранной целью. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает 
индивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты могут быть 
представлены в виде дипломнй, курсовой работы, реферата, доклада, схем, 
таблиц, устных сообщений, моделей, макетов, отчетов и т.п. (в зависимости 
от дисциплины и специальности). Контроль СРС может осуществляться при 
помощи промежуточного и итогового тестирования, написания в аудитории 
письменных контрольных работ, сдачи коллоквиумов, промежуточных 
зачетов др. 

Формы СРС 

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. 
Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми 

различными, в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, 
определенных учебным планом: 

 подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 



занятиям; 
 реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
 изучение учебных пособий;  
 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
 изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых 

на лекции и семинарские занятия; 
 выполнение контрольных работ; 
 написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 

темы; 
 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 
 конспектирование монографий или их отдельных глав, статей; 
 участие студентов в составлении тестов; 
 выполнение исследовательских и творческих заданий; 
 написание курсовых и дипломной работ; 
 составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
 создание наглядных пособий по изучаемым темам; 
 самостоятельное изучение темы в рамках «круглых столов»; 
 занятия в архиве, музее, библиографическом отделе библиотеки и 

др. 
С учетом приведенного описания многообразия форм  внеаудиторной 

СРС, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать 
понимание этих целей студентами, постепенно формируя у них умение 
самостоятельной постановки цели  и определения задач. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 
проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 
целесообразно контролировать усвоение материала основной массой 
студентов путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, 
тестового контроля знаний, опроса студентов в форме игры «Что? Где? 
Когда?» и т.д. 

На практических и семинарских занятиях использование различных 
форм СРС позволяет сделать процесс обучения более интересным и поднять 
активность значительной части студентов в группе.  

На практических занятиях рекомендуется не менее 1 часа из двух (50% 

времени) отводить на самостоятельную работу студентов. При организации 
практического занятия целесообразно использовать следующий алгоритм: 

1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, основные 
вопросы, которые должны быть рассмотрены). 



2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность студентов к 
занятию. 

3. Выполнение 1-2 заданий у доски (возможно коллективное 
обсуждение). 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 
5. Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего занятия или в 

начале следующего). 

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и 
задач для самостоятельного решения, причем они могут быть 
дифференцированы по степени сложности. В зависимости от дисциплины 
или от ее раздела можно использовать варианта СРС: 

1. Давать определенное количество заданий для самостоятельного 
выполнения, равных по трудности, а оценку ставить за количество 
выполненных за определенное время заданий. 

2. Выдавать задания разной трудности и оценку ставить за трудность 
выполненного задания. 

По результатам самостоятельного выполнения заданий следует 
выставлять оценку. Также возможно оценивать предварительную подготовку 
студента к практическому занятию, например, путём экспресс-тестирования 
(тестовые задания закрытой формы) в течение 5, максимум – 10 минут. 
Таким образом, при интенсивной работе можно на каждом занятии каждому 
студенту поставить, по крайней мере, две оценки. В данном случае цель – не 
просто поставить оценки, а сделать процедуру оценивания развивающей, 
позволяющей студенту увидеть собственные пробелы и определить пути их 
преодоления.  

По материалам раздела целесообразно выдавать студентам домашнее 
задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его 
изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), 
обсудить оценки каждого студента, выдать дополнительные задания  и 
рекомендации по их выполнению тем студентам, которые хотят повысить 
оценку.  

Формы СРС должны отличаться для студентов разных курсов. 
Студентов младших курсов необходимо научить работать с учебниками, 
монографиями, статьями, источниками, писать конспекты, позднее – 

оформлять рефераты, эссе, курсовые, а затем и дипломные работы.  
Интересной формой СРС для практических занятий на старших курсах 

являются «деловые игры». Тематика игры может быть связана с 
конкретными профессиональными ситуациями или носить прикладной 
характер, включать задачи ситуационного моделирования по актуальным 



проблемам и т.д. Цель деловой игры – в имитационных условиях дать 
студенту возможность научиться разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 
выполнять СРС как индивидуально, так и малыми (творческими) группами, 
каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект 
(решение проблемной задачи) затем рецензируется другой группой 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 Учебно-профессиональные задачи научно-исследовательские 
элементы, упрощать или усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях 
может быть усилена введением элементов СРС, в результате чего студент 
получает свое индивидуальное задание (вариант), при этом условие задания 
для всех студентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом 
выполнения задания преподаватель дает лишь общие методические указания 
(общий порядок решения, имеющиеся справочные материалы и т.п.). Такая 
форма СРС способствует  более глубокому усвоению изучаемого материала,  
изменению отношения студентов к конспектированию лекций, так как без 
понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на 
успех в выполнении задания. Это улучшает посещаемость как практических, 
так и лекционных занятий.  

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 
самостоятельном изучении схем, программ и т.п., которые преподаватель 
раздает студентам вместе с контрольными вопросами, на которые студент 
должен ответить в течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 
деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 
обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать 
условия для максимально самостоятельного выполнения лабораторных 
работ. Поэтому при организации лабораторного практикума целесообразно 
использовать следующий алгоритм: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 
теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с 
оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные 
студентом дома (с оценкой). 

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные 



(оценка). 
4. Проверить и выставить оценку за отчет. 
Любая лабораторная работа должна включать глубокую 

самостоятельную проработку теоретического материала, изучение методик 
проведения и планирования эксперимента, освоение измерительных средств, 
обработку и интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть 
работ может не носить обязательный характер, а выполняться в рамках 
самостоятельной работы по курсу. В ряд работ целесообразно включить 
разделы с дополнительными элементами научных исследований, которые 
потребуют углубленной самостоятельной проработки теоретического 
материала.  

Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 
студентов в вузе 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 высшего профессионального образования на 
внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени 
студента – 27 часов в неделю в среднем за весь период обучения. Это время 
полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме 
того, большая часть времени аудиторных занятий, 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 их подготовки.  

Второй – повышение активности студентов по всем направлениям 
самостоятельной работы во внеаудиторное время, что 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 информационно - 

методическое обеспечение учебного процесса недостаточно для эффективной 
организации самостоятельной работы.  

Особенности организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных 
планов предполагает самостоятельную работу по каждой учебной 
дисциплине, включенной в учебный план. Объем самостоятельной работы (в 
часах) определен учебным планом.  

В ходе самостоятельной работы студент может: 
• освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине 

(отдельные темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 
• закрепить знания теоретического материала, используя 

необходимый инструментарий, практическим путем (решение задач, 
выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки); 

• применить полученные знания и практические навыки для анализа 
ситуации и выработки правильного решения (подготовка к групповой 
дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, письменный 
анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); 

• использовать полученные знания и умения для формирования 
собственной позиции,  теории,  модели (написание выпускной 
(дипломной) работы, выполнение научно-исследовательской работы).  

Перечисленные возможности самостоятельной работы соответствуют 
имеющимся четырем образам обучения: 

1. Обучение как получение знаний. 
2. Формирование в процессе обучения понимания студентом предмета 

изучения. Студент может сопоставить различные идеи,  сформировать 
представление о тенденции развития,  взаимоотношениях идей,  
соотнести эти идеи со своими собственными представлениями. 

3. Умение применить изученные идеи, умение при необходимости их 
моделировать в соответствии с собственным контекстом и находить 
наиболее уместные решения.  

4. Обучение как развитие личности – наиболее софистический образ 
обучения,  при котором обучающийся осознает себя частью изучаемого 
им мира, в котором он собирается действовать. В этом случае 
предполагается, что обучающийся будет менять свой контекст,  
вырабатывать собственные теории и модели. 

 

 



Задание для самоконтроля 

 

 

1) Назовите формы организации самостоятельной работы студентов.  
2) Какой вариант организации самостоятельной работы на вашей 

кафедре предпочтительнее: рабочая тетрадь или учебная тетрадь, 
опорные карты и опорные таблицы?  

3) Перечислите этапы организации самостоятельной работы студента.  
4) Какой алгоритм целесообразно использовать при организации 

практического занятия с элементами СРС? 

 

                 Задание для самостоятельной работы 

           

                 Напишите реферат на тему: 
«Нетрадиционные и творческие формы организации самостоятельной работы 

студента» 

 

Творческое задание 

 

Придумайте  нетрадиционные интерактивные формы самостоятельной 
работы студентов по дисциплине, преподаваемой на вашей кафедре. 

 

3.4.ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 
 

Цель занятия: формирование у обучаемых аспирантов готовности к 
организация исследовательской работы студентов. 

Вопросы для обсуждения. 
1) Основные тенденции развития науки и способы интеграции современных 

научных знаний в преподавании учебных дисциплин. 
2) Дидактические условия использования результатов НИР в 

образовательном процессе вуза. 
3) Формы организации НИРС и УИРС в высшей школе. 
4) Формирование учебно-исследовательской компетентности студентов. 
5) Способы организации исследовательской деятельности студентов в вузе с 

учетом специфики специальностей. 
6) Методология и технология организации работы с 

проектами на грант, подготовки конкурсных и 



грантовых заявок. 
7) Способы представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада. 
 

Ключевые слова: НИРС, УИРС, Учебно-исследовательская компетентность, 
грант, статья, научный отчет. 

Базовая информация 

 Изменения в современной системе образования обусловлены 
ориентацией на фундаментализацию и непрерывное профессиональное 
образование, на максимальное удовлетворение образовательных 
потребностей человека, запросов общества и рынка труда. Это в свою 
очередь, потребовало перемены целей и смыслов профессионального 
образования. Кроме того, современная гуманистическая концепция 
образования ставит перед всеми учебными дисциплинами три основные 
цели: раскрыть основы науки; систематизировать и обобщить знания, умения 
и навыки; способствовать выявлению и развитию способностей 
обучающихся через реализацию первых двух целевых установок. Для 
выполнения обозначенных выше целей современное профессиональное 
образование нуждается в разработке новой методологии, основанной на 
интеграционных процессах, в которых объектом исследования становятся все 
звенья образовательной системы в их взаимодействии сообществом и 
человеком. 

  Рекомендации Всемирной федерации медицинского образования по 
улучшению качества базового медицинского образования представлены в 

Глобальных стандартах,   2012 года  и содержат положение  о необходимости 
внедрения в медицинское и фармацевтическое образование программ 
обучения, способствующих  вовлечению студентов в научные исследования.  

Помимо технологии «учить учиться» востребованной на всех этапах 
обучения, в том числе и профессионального, выпускники отечественной 
высшей медицинской школы согласно ФГОС-III ВПО должны владеть 
профессиональными компетенциями в научно-исследовательской 
деятельности. Компетенции отнесены к профессиональным, но  очевидно, 
что формировать их следует уже на начальных этапах профессиональной 
подготовки.  Модель, предложенная Брюсом Альбертсом в 2002 позволила 

провести ранжирование компетенций исследователя по уровню подготовки ( 

табл. 17 ). 

Таблица17. 

Модель Альбертса: ранжирование компетенций исследователя по 



уровню подготовки 

 

Исследователь – 

выпускник 
школы 

 

Исследователь – 

студент вуза 

Исследователь – 

обучающийся по 
программам 

последипломного 
образования 

 

Исследователь – 

преподаватель 
вуза 

Выбирает вопросы 
исследования 

Уточняет вопросы, 
заданные другими 

Идентифицирует/задаёт 
уникальные вопросы 

Задаёт уникальные 
вопросы 

Изучает 
техники/методы – 

компоненты 
методологии 

Управляет 
построением 
методологии через 

Применение 
методов/ техник 

Выбирает из 
существующих 
методологий 

Определяет или 
создаёт 
методологию 
исследования 

Обеспечен 
данными/ 

источниками 

Управляет 
методами сбора 
пе6рвичных 
данных 

Генерирует или 
собирает первичные 
данные 

Стабильно 
генерирует или 
собирает первичные 
данные 

Формирует и 
обобщает данные 

Анализирует 
данные для 
получения 
результатов 

Подготовлен в методах 
использования данных 
и/или интерпретации 
доказательств 

Использует и 
анализирует 
данные/ 

анализирует и 
интерпретирует 
доказательства 

Ознакомлен со 
школьной и 
популярной 
литературой 

Направлен к 
вузовским 
источникам 
знаний 

Проводит 
сравнительный обзор 
вторичных источников 

Получает 
информацию через 
профессиональные 
и вузовские 
контакты 

Подготовлен в 
вопросах 
коммуникации и 
презентации 
материала 

Подготовлен в 
вопросах 
коммуникации в 
рамках 
дисциплины 

Подготовлен в 
вопросах 
распространения 
результатов через 
рецензируемые издания 

Распространяет 
результаты через 
рецензируемые 
издания 

 

 

Для формирования научно-исследовательских компетенций  применяют  

группу технологий обучения, основанных на исследовании – research-based 

learning (RBL).  

Соотношение между обучением и исследованием согласно 

классификации  Р. Гриффитса, дополненной  Хили М. и Дженкинс 

реализуется  в таких моделях как: 

Обучающиеся – обычно в роли слушателей 

• преподавание, руководствующееся исследованиями (Research-led 

teaching) -  обучение затрагивает обсуждение  текущих исследований и 
их результатов в области изучаемой дисциплины;  

•  преподавание, ориентированное на исследования (Research-oriented 

teaching) – обучение сконцентрировано на процессе понимания научных 



исследований, обучении исследовательским навыкам и методикам; 
Обучающиеся – участники исследования 

• преподавание, основанное на исследованиях (Research-based teaching) - 

исследовательская деятельность является стержнем учебной программы, 
в процессе обучения студенты ставят исследовательские задачи, 
участвуют в проведении исследований, причём всё  при сотрудничестве с 
преподавателем при минимальном разделении учитель-ученик; 

4. преподавание, обучающее исследованиям (Research-tutored teaching) 

с том числе, и путём научных дискуссий. 
  Причём акцент на содержание исследований характерен для технологий 

Research-led teaching и Research-tutored teaching, а в технологиях Research-

based teaching и Research-oriented teaching акцент направлен на процесс 
исследования и проблемы. 
Технологии RBL, согласно принципу непрерывного медицинского 
образования,   необходимо использовать в медицинском и фармацевтическом 
образовании разных уровней.  Для каждого уровня подготовки кадров для 
системы здравоохранения - от  среднего профессионального до высшего 
(уровни подготовки специалиста, ординатора, магистра, аспиранта, 
докторанта), учитывая дополнительное образование (повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка) - следует выбрать свою 
стратегию RBL. Существует значительное количество методических приёмов 
включения элементов научных исследований в учебный процесс (табл. 18 ). 

Таблица 18. 

Стратегии включения компонента научных исследований в процесс 

преподавания и мероприятия по их реализации  
[Койков В.В., Дербисалина Г.А., 2012] 

 

Стратегии RBL 

 

 

Основные мероприятия по реализации стратегии 

Опираться на результаты 
собственных исследований 
в разработке 

 образовательных 
программ и процессе 
преподавания 

Обращение преподавателя к собственному опыту изучения 
проблемы, полученных в рамках ранее проведенного 
исследования, в качестве иллюстративных примеров, чтобы 
помочь студентам понять суть идей, концепций и теорий 

Иллюстрирование ценностей, практики и этики преподаваемой 
дисциплины через обсуждение конкретных исследовательских 
проектов, выполняемых сотрудниками кафедры 

Отражать в рамках 
аудиторных занятий 
результаты последних 
достижений мировой 
науки по изучаемому 
вопросу, в том числе в 
историческом контексте 

Включение в обсуждение конкретных тематик современных и 
широко обсуждаемых теорий и концепций. 
Включение в программу обсуждения и дебатов о ранее 
существовавших теориях и концепциях и вновь предлагаемых 
по результатам последних исследований. 

Демонстрация в процессе обучения временного характера 
знаний, их динамичного и развивающегося характера 

Включать в текущую Изучение состояния конкретного вопроса по данным 



учебную деятельность 
обсуждение актуальных 
проблем и современных 
исследований в данном 
направлении. 

отчётности  о текущих исследованиях путём анализа 
публикаций и официальной отчётной документации 

Анализ методологии и аргументов, представленных в 
журнальной статье, содержащей результаты последних 
исследований 

Проведение небольших обзоров литературы, позволяющих 
делать выводы о текущем состоянии знаний по изучаемой 
тематике/дисциплине (реферативные сообщения) 

Обучать студентов 
методам и навыкам 
исследований, 
используемым  в 
современной научной 
практике 

Развитие понимания студентами методологии исследований и 
формирование исследовательских навыков путём выполнения 
заданий и решения конкретных исследовательских задач в 
лабораторных классах (лабораторные занятия) 

Вовлекать студентов в 
выполнение небольших 
научно-исследовательских 
проектов, выполняемых в 
рамках образовательных 
программ 

Реализация индивидуальных и групповых небольших 
исследовательских проектов (project-based learning) в рамках 
аудиторных и внеаудиторных занятий, самостоятельной 
работы при изучении конкретной дисциплины. 
Реализация исследовательских проектов для отработки 
навыков и закрепления знаний, полученных в рамках 
предыдущих семестров/курсов (курсовая, дипломная работы) 

Привлекать студентов к 
реализации  научно-

исследовательских 
проектов и программ, 
выполняемых 
сотрудниками вуза. 

Привлечение обучающихся к выполнению самостоятельных 
заданий/проектов, выполняемых в рамках более крупного 
проекта 

Привлечение обучающихся в качестве ассистентов 
исполнителей научно-исследовательских проектов с более 

высокой степенью (студенты закрепляются за магистрантами/ 
докторантами, участвующими в научном проекте, 
магистранты за докторантами/преподавателями-

исследователями). 
Организация посещения обучающимися в рамках изучения 
конкретных дисциплин научно-исследовательских центров и 
лабораторий университета или партнёрских организаций, 
проводящих исследования по научно-исследовательским 
проектам и программам. 

Давать студентам 
почувствовать себя частью 
культуры научных 
исследований, 
формируемой на кафедре, 
факультете, в вузе 

Информирование студентов о научных интересах и 
достижениях сотрудников кафедр на базе которых проходит 
изучение дисциплины. 
Поощрение практики участия студентов в научных семинарах, 
конференциях, встречах с учёными (в том числе онлайн 
конференции и вебинары) 

Вселять в обучающихся 
достоинства (качества) 
исследователя) 

Формирование у обучающихся понимания и стремления к 
достижению таких общепринятых принципов 
исследовательской практики как объективность, уважение 
доказательств и других взглядов, толерантность к 
неоднозначным точкам зрения, аналитическая строгость и 
точность. 

 

В ходе исследовательской деятельности  у студентов формируются 
следующие умения: 
 -  умение увидеть проблему; 
 -  сформировать цели исследовательской работы; 



 -  выдвинуть гипотезу и построить программу исследования; 
 - анализировать полученные данные, данные научной и научно-популярной 
литературы по проблеме; 
 -  пользоваться различными методами  исследования и т.д. 

Исследовательскую деятельность студенты осваивают в соответствие с 
триадой, представленной на рисунке 25.   

УИРС    

 

 

 

 

НИРС  

 

 

 

Учебно-исследовательская компетентность 

 

Образование через всю жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Исследовательская деятельность в формировании учебно-

исследовательской компетентности 

 

В процессе исследовательской деятельности студенты воспроизводят не 
только полученные ими знания и умения, но и  получают и развивают 
способности, которые лежат в основе теоретического сознания и мышления: 
рефлексию,  анализ, синтез, планирование, эксперимент, прогнозирование и 
т.д. 
Одним из критериев, характеризующих научно-исследовательскую работу 

(НИР) высших учебных и научных учреждений, является внедрение ее 
результатов в практическую и образовательную деятельность, при этом 
качество реализации оценивается по трехуровневому принципу:  
5. результаты исследований внедрены в производство и практическую 

деятельность;  
6. результаты исследований внедрены в дальнейшие научные разработки, в 

образовательную деятельность, учебный процесс;  

ЗУН, самостоятельная организация и 
выполнение работы, рефлексивно-

оценочная деятельность  
 

Самостоятельное целеполагание, выбор 
методики, проведение исследования, 
анализ результатов  
 

Профессиональная 
мобильность: 

способность быстро освоить 
новые профессиональные 
технологии или другую 
специализацию 

   

Акмеологические устремления: 
направленность на достижение 
вершин профессионального 
мастерства 

 



7. результаты исследований будут использованы для последующих НИР.  
Эффективность внедрения результатов НИР определяется как соотношение 
вложенных затрат и полученных результатов и может рассматриваться с двух 
позиций:  
8. как характеристика уровня организации научного процесса, 

обеспечивающего достижение поставленной цели с оптимальными 
затратами ресурсов. При этом предполагается более эффективно 
использовать кадровый и лабораторный потенциал различных 
учреждений при повышении качества оказания медицинской помощи, 
что позволит сократить сроки пребывания больных в стационаре, 
продлить сроки ремиссии при хронических заболеваниях, сократить 
финансовые затраты на лечение пациентов при повышении качества 
оказания медицинской помощи.  

9. как вероятность получить определенный эффект: медицинский, 
экономический, социальный.  

Итак, учебно - и научно-исследовательская работа студентов является 

одним из важных и действенных направлений модернизации системы 
образования и в то же время выступает  в качестве  одного из определяющих 
факторов развития учебного заведения. От организации учебно - и научно-

исследовательской работы студентов непосредственно зависит и качество 
подготовки специалиста, и уровень преподавания, и творческий настрой 
педагогического коллектива,  и связь обучения с современной наукой  и 
практическая направленность обучения. 
 

 

Задание для самоконтроля! 

 

 

1) Назовите способы оценки и презентации результатов научных 
исследований студентов в вузе. 

2) Перечислите стратегии RBL. 

3) Обоснуйте роль экскурсии, её организацию в научные подразделения 
вуза как способ мотивации студентов к научной деятельности. 

4) Какие умения формируются у студентов в ходе исследовательской 
деятельности ? 

5) Назовите дидактические условия использования результатов НИР в 
образовательном процессе вуза. 

6) Укажите способы организации исследовательской деятельности 
студентов в вузе с учетом специфики специальностей.  



 

                 Задание для самостоятельной работы 

10. Представьте результаты проведенного исследования в виде 
научного отчета, статьи или доклада. 

 

Творческое задание 

Разработайте таблицу: 

«Формы организации УИРС и НИРС в высшей школе» 

 

 

3.5.УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  В  ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Управление представляет собой не что 

 иное, как настраивание других людей на труд. 

Ли Якокка 

 

Цель занятия: формирование у обучаемых аспирантов готовности к 
обеспечению качества подготовки специалистов в высшей школе, а также 
систематизировать полученные знания и умения по дисциплине и публично 
презентовать их. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Общетеоретические и методологические основы управления качеством 

образования. 
2. Качество образовательной программы, информационного и 

методического обеспечения: учебника, методики компьютерного 
обучения, тестов. 

3. Качество педагогического процесса 

4. Качество педагогической деятельности 

5. Качество материально-технического обеспечения образования 

6. Менеджмент и система менеджмента качества (СМК). Менеджмент, 
TQM и качество образования. Процессный подход. Типовая модель 
системы менеджмента качества вуза 

7. Подход к созданию СМК дисциплины. Вовлечение преподавателей в 

процессы СМК. 
 

Ключевые слова: педагогический процесс, СМК, менеджмент. 

Базовая информация 



Теоретические  основы   управления   качеством   образования  

Понимание термина “ качество   образования ” - одна из сложнейших 
проблем российского  образования. Традиционно и официально исполь-

зуемая система оценки  качества   образования  не опирается на объективные 
методы педагогических измерений, поэтому “ качество ” трактуется сегодня 
достаточно неоднозначно. Учитывая сложности интегрального понятия 
 качества   образования, к его изучению необходим системный подход, 
позволяющий рассмотреть проблему в целом, то есть выявить факторы, 
влияющие на проблему; установить степень влияния этих факторов на 
проблему и друг на друга; принять решение с учетом этих влияний и 
взаимовлияний. Понимание разнообразных значений качества является 
обязательным условием для представления об управлении качеством 

образования. 

В самом общем смысле, качеством называют способность вещей, 
явлений, событий обладать некоторым своеобразием, то есть отличаться от 
всех других вещей, явлений, событий. Теряя качество, объект становится 
чем-то другим. Существовать - это и значит обладать качеством. 

В энциклопедическом словаре качество определяется как объективная 
и всеобщая характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности их 
свойств. 

По международному стандарту качество является совокупностью 
свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность 
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. 
Количественная характеристика указанных свойств называется показателем 
качества продукции. 

 Качество   образования  - социальная категория, определяющая 
состояние и результативность процесса образования в обществе, его 
соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных 
социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых 
и профессиональных компетенций личности. 

 Качество   образования  определяется совокупностью показателей, 
характеризующих различные аспекты учебной деятельности 
образовательного учреждения: содержание образования, формы и методы 
обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.п., которые 
обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи. 

Таким образом, под  качеством   образования  понимается интегральная 
характеристика образовательного процесса и его результатов, выражающая 
меру их соответствия распространенным в обществе представлениям о том, 
каким должен быть названный процесс и каким целям он должен служить. 



При рассмотрении  качества   образования  выделяют его внешние и 
внутренние свойства. Основанием для такого деления является восприятие 
учреждения образования как социально-педагогической системы, для 
которой характерно: 

- с одной стороны - взаимодействие составляющих ее компонентов; 
- с другой стороны - активное взаимодействие с внешней средой. 
Во внешней среде можно выделить: 
- среду прямого воздействия; 
- среду косвенного воздействия. 

Среда прямого воздействия на учреждение образования включает 
факторы, непосредственно влияющие на образовательный процесс и 
испытывающие на себе его влияние. Это: 

- потребители образования: учащиеся, их родители, работодатели, 
медицинские учреждения, рынок труда; 

- источники трудовых ресурсов: педагогические и профессиональные 
лицеи и училища, институты, университеты; 

- конкурирующие образовательные учреждения; 
- институты повышения квалификации работников  образования ; 

- органы государственного  управления  и т.д. 
Среда косвенного воздействия на образовательное учреждение 

включает факторы, влияющие на образовательный процесс опосредованно: 
состояние экономики страны, социокультурная и политическая жизнь 
региона, достижения науки и т.д. 

Следовательно,  качество   образования  можно определить как 
совокупность свойств образования, соответствующую современным 
требованиям педагогической теории, практики и способную удовлетворить 
образовательные потребности личности, общества и государства. 

Качество как понятие относительное имеет два аспекта: 
·       первый - это соответствие стандартам или спецификации;  
·       второй - соответствие запросам потребителя. 
Первое “соответствие” часто означает “соответствие цели или 

применению”. Иногда его называют качеством с точки зрения 
производителя. 

Кто должен решать, являются ли услуги образовательного учреждения 
качественными? Ответ на этот вопрос предоставит информацию о 
достижениях и перспективах учреждения. Важно ясно представлять себе, кем 
дается оценка качества: производителем или потребителем. Причина 
постановки этого вопроса заключается в том, что взгляды производителя и 
потребителя не всегда совпадают. 



Рассмотрим понятие  качества   образования  с точки зрения 
потребителей. Потребители делятся на две группы. 

Во-первых, это сам учащийся. Он как личность является потребителем 
своей образованности при решении социальных и личных жизненных задач. 
Здесь  качество   образования  - усвоенные учащимся знания и умение  
использовать их - характеризует способность и возможность учащегося 
удовлетворить свои потребности: менять коллектив или направление 
деятельности, поступать в следующее по уровню образовательное 
учреждение, поступать на работу и так далее, то есть адаптироваться к 
социальным реалиям с той или иной степенью успешности. 

Во-вторых, потребителями являются все те организации, учреждения и 
лица, которые принимают выпускников образовательных учреждений на 
работу, учебу или каким-то другим образом взаимодействуют с ними. 
Каждого из этой группы потребителей интересует свой набор 
образовательных характеристик и способностей выпускников, отвечающий 
его ведомственным и индивидуальным запросам.  

Не может быть качественного образования вообще, оно может быть 
качественным или не очень только по отношению к заранее 
устанавливаемым требованиям к параметрам образования, выступающим как 
цель.  Но эта цель должна быть конкретной и известной всем 
заинтересованным лицам - возможным участникам совместной деятельности. 

На уровне содержания  образования  у личности и общества 
существуют значительные отличия в подходах к оценке  качества  

 образования. Организацию обычно не интересуют общетеоретические и 
общепрофессиональные знания входящего в нее нового сотрудника. Ей 
нужны такие выпускники учебных заведений, которые обладают 
конкретными знаниями соответствующего уровня и необходимыми для 
организации практическими умениями и навыками в предстоящей 
деятельности и способны расширять сферу этой практической деятельности. 
С позиции организации это и  есть критерии качественного образования. 

Учащемуся же, делающему очередной шаг в новую для него жизнь, 
нужны не только конкретные предметные или профессиональные знания и 
умения. Для продолжения образования и, главное, для обеспечения 
собственной социальной защищенности в изменчивом окружающем мире 
человеку в соответствии с его наклонностями и интересами нужны и 
конкретные, и общепредметные, и общетеоретические знания. С позиции 
личности качественным будет именно такое образование. 

Подходы к определению и выбору характеристик параметров 
образования у этих двух групп потребителей - личности и социума - не 



столько различны, сколько иерархичны по своей природе. Социум является 
внешней средой по отношению к конкретной личности и поэтому диктует 
условия по параметрам образования и их характеристикам. С другой 
стороны, общество состоит из людей, поэтому его потребности в 
образовании не превышают возможностей наиболее развитых его 
представителей. Реально они могут и должны быть на уровне выше среднего 
для соответствующих социальных групп общества. 

Задачей  учреждения  образования  будет предоставление возможности 
учащимся получить качественное с их позиций и позиции их родителей 
 образование , соотнесенное с характером требований к  качеству  

 образования  будущей организации - потребителя продукции 
образовательного учреждения. 

Таким образом, основными критериями качественного образования на 
уровне учреждения образования являются: 

·       наличие некоторого набора образовательных программ, 
содержание которых соответствует ФГОС ВО и обеспечивает подготовку 
учащихся в соответствии с их образовательными и жизненными 
потребностями; 

·       степень приближения практико-ориентированной части 
содержания образовательных программ к  требованиями потенциальных 
заказчиков, на которых ориентируется образовательное учреждение; 

·       уровень освоения учащимися выбранных ими 
специализированных образовательных программ; 

·       уровень удовлетворенности учащимися результатами обучения. 

 Сущность процесса  управления   качеством   образования   

Встречаются едва ли не противоположные точки зрения на то, каким 
же должно быть содержание понятия “ управление качеством   образования ”. 
Наблюдается разброс суждений - от мнения, что “ качеством  управлять 
нельзя” до фактического отождествления “ управления качеством” и 
“ управления  развитием” (когда под  качеством  подразумевается все, кроме 
количества). 

Что же касается управленческой науки, понятие “управление 

качеством ” отнюдь не является в ней новым, его даже нельзя назвать 
молодым, поскольку сформировалось оно уже в 40-х годах прошлого века 
Характерно, что как бы ни изменялось его содержание за прошедшие полвека 
(ведь теория  управления  все это время развивалась), одно оставалось 
стабильным. Смысловым ударением всегда отмечалось именно 
“ управление ”, ибо по поводу “ качества ” было все ясно. Предполагалось 
заведомо известным и не подлежащим обсуждению, какого именно  качества  



необходимо достичь в результате управленческой деятельности. 
Итак, мы имеем противоречие между довольно-таки абстрактным 

(пока) уровнем наших представлений о  качестве   образования , и предельно 
конкретными характеристиками  качества , предполагающимися в теории 
 управления  известными. 

С точки зрения  образования   качество  интересует нас несколько в 
ином смысле, близком по значению с понятием “качественный уровень”. В 
таком смысловом значении содержание понятия “ управление   качеством  

 образования ” сейчас активно формируется.  
 Управление   качеством   образования  - это обеспечение проектирования, 
достижения и поддержания  качества  условий образовательного процесса, 
его реализации и результатов. 

  Таким образом, объектом  управления  в данном случае являются 
конструкционные (внутренние) и функциональные (внешние) свойства 
образовательного процесса, условий его протекания и результатов. 

Процедура  управления   качеством   образования  включает: 
·       обеспечение проектирования  качества   образования ;  

·       образовательный мониторинг; 
·       анализ собранной информации;  
·       подготовку и принятие управленческого решения. 
Рассмотрим подробнее каждую процедуру. 
1. Обеспечение проектирования  качества   образования , т.е. 

определение образовательных стандартов. 
Основные объекты стандартизации - содержание  образования , его 

структура, объем учебной нагрузки, уровень подготовки учащихся. Нормы и 
требования, установленные стандартом, принимаются за эталон при оценке 
 качества   образования .  

Следовательно,  управление   качеством   образования  - это 
приведение системы к стандарту. 

2.     Образовательный мониторинг - это система организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о функционировании 
образовательной системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 
состоянием и прогнозирование ее развития. Приоритетными объектами 
мониторинга должны стать наиболее важные, системообразующие 
компоненты образовательного процесса. Использование компьютерных 
систем может значительно повысить результативность мониторинга. 

3.     Анализ собранной информации, цель которого - из разрозненных, 
различного рода данных составить общую целостную картину процесса, 
выявить приоритетные проблемы  качества   образования, обусловившие их. 



Условия эффективности анализа: 
- доскональное знание природы анализируемого компонента 

образовательного процесса; 
- совершенное владение методами анализа. 
4.Подготовка и принятие управленческого решения должны быть 

направлены на устранение причин проблем, выявленных в результате 
анализа качества образования. Проблемы качества образования  заключаются 
в степени расхождения между реальным состоянием образовательного 
процесса и его стандартами и образовательными потребностями. 

Требования к управленческому решению: 
- ясная целевая направленность (что делать?) и конкретные 

целереализующие позиции (как, когда, где действовать?); 
- обоснованность выбора данного решения из ряда других возможных; 
- наличие конкретного объекта управленческого воздействия, 

исполнителей и ответственных за выполнение; 
- согласованность с предшествующими и предстоящими решениями; 
- правомочность, т.е. соответствие правовым актам, нормативным 

документам; 
- своевременность; 
- самодостаточность, т.е. возможность реализации без дополнительных 

разъяснений и уточнений; 
- лаконичная форма (приказ, распоряжение, план, инструкция и т.д.), 

адекватная полноте содержания управленческого решения. 
Методические аспекты управления качеством образования 

 Управление  учреждением  образования  сегодня рассматривается не 
столько как элемент, обеспечивающий сохранность системы, но прежде всего 
— ее развитие, являющееся главным залогом конкурентоспособности. До 
настоящего времени сложились пять важнейших подходов, которые внесли 
существенный вклад в развитие теории и практики  управления  (табл.18).  

Все современные теории управления педагогическим коллективом 
можно условно объединить в три группы по подходам к системе 
управленческой деятельности. 

К первой группе можно отнести исследователей проблемы управления, 
которые сводят ее как бы к замкнутому циклу операционных функций: 
планирование, организация, руководство, контроль и др. Этого подхода 
придерживаются М.М. Поташник, B.C. Лазарев,  В.П. Симонов,  Н.С. Сунцов 
и др. Они считают, что функции отражают основное содержание 
управленческой деятельности, а точнее — законченный цикл определенных 
действий, в сумме и составляющих управленческую деятельность.  



Таблица 18. 

Подходы, используемые в управлении 

Подход  

Достоинства 

 

Недостатки 

Системный подход 

 любая система (объект) 
рассматривается как 
совокупность 
взаимосвязанных 
элементов, имеющая выход 
(цель), вход, связь с 
внешней средой, обратную 
связь. В системе «вход» 
перерабатывается в 
«выход» 

Применение теории систем 
облегчило для руководителей 
задачу увидеть организацию 
в единстве составляющих ее 
частей, которые неразрывно 
переплетаются с внешним 
миром. Система - это 
некоторая целостность, 
состоящая из 
взаимозависящих частей, 
каждая из которых вносит 
свой вклад в характеристики 
целого. 

Теория систем не 
определяет основные 
переменные, влияющие 
на функцию управления, 
не говорит о влиянии 
окружающей среды на 
результаты деятельности 
организации 

Процессный подход 
Этот подход рассматривает 
функции управления как 
взаимосвязанный процесс 
управления. Он является 
общей суммой всех 
функций, серией 
непрерывных 
взаимосвязанных действий. 

Процессный подход в 
управлении, возникший в 
рамках классической школы, 
применим для всех 

организаций. Основными 
функциями в процессном 
подходе считаются функции 
планирования, организации, 
мотивации и контроля. 

 Полная зависимость 
организации от личности 
руководителя и полноты 
информационного поля, 
сосредоточение внимания 
только на каком-либо 
одном важном элементе, 
неумение видеть целое за 
частным. 

Ситуационный подход 

Согласно ситуационной 
теории, менеджерам 
необходимо определить 
подход, который будет 
легче всего служить им в 
данной ситуации и поможет 
достигнуть их 
управленческих целей.  
 

Пригодность различных 
методов управления 
определяется конкретной 
ситуацией. Поскольку 
существует множество 
факторов, как в самой 
организации, так и во 
внешней среде, не 
существует лучшего единого 
подхода управлять объектом. 
Самый эффективный метод, 
который соответствует 
конкретной ситуации, 
максимально адаптирован к 
ней. 

В расчет могут быть 
взяты только те факторы, 
которые наиболее 
значимы для организации 
и ее руководителя. Но, 
как известно, идеальных 
людей, так же, как и 
идеальных отношений, не 
существует. Поэтому 
возможны проблемы 
морального плана. 

Комплексный подход  
Основывается на 
совокупности методов 
управления, обеспечит 
выполнение 
стимулирующей 

системы в целом.  

Должны учитываться 
технические, экологические, 
экономические, 
организационные, 
социальные, 
психологические, 
политические и иные аспекты 
менеджмента и их 

Если упустить один из 
них, то проблема не будет 
решена. 



Функциональный подход 
 Потребность 
рассматривается как 
совокупность функций, 
которые нужно выполнить 
для удовлетворения 
потребности. Эти функции 
распределяются среди 
подразделений, где их 
исполняют сотрудники 
организации.  

В настоящее время 
практически все предприятия 
на территории нашей страны 
имеют ярко выраженную 
функциональную структуру 
управления. Такая 
организация управления 
базируется на  принципе 
последовательного 
выполнения трудовых 
операций, т.е. трудовая задача 
делится на отдельные 
операции (задания, этапы), и 
каждый рабочий 
специализируется на 
выполнении одной операции  

Механизм реализации 
функций нацеливает 
функциональные 
подразделения на 
выполнение своих 
локальных целей, между 
которыми могут быть 
объективные 
противоречия. Выполняя 
свои 
узкоспециализированные 
задачи, сотрудники 
перестают видеть 
конечные результаты 
труда всего предприятия и 
осознавать свое место в 
общей цепочке. Они 
оказываются не 
ориентированы на 
целевые задачи 
предприятия, так как их 
видение происходящего 
чаще всего не выходит за 
рамки подразделений, в 
которых они работают. 
Персонал концентрирует 
свое внимание в рамках 
отдельных структур.  

 

Ко второй группе подходов к  управлению  педагогическим 
коллективом можно отнести исследователей, которые строят свою теорию на 
 основе  специфики деятельности руководителя образовательного 
учреждения. Например, группа московских ученых под руководством Н.В. 
Горбуновой определила специфику руководителя образовательного 
учреждения в том, что он одновременно является педагогом, организатором 
работы образовательного учреждения и администратором. Третья группа 

подходов построения основ управления педагогическим коллективом 
основана на исследованиях академика Р.Х. Шакурова. По Шакурову, 
управление в широком смысле — это регулирование состояния системы в 
целях получения нужного результата. Система управленческих функций 
представляет собой иерархическую 3х-уровневую модель.  

На высшем, уровне находятся целевые функции управления: 

обеспечение содержания деятельности образовательного учреждения; 

взаимосвязи. 



создание условий для деятельности учащихся и педагогов. 
Функции среднего уровня — социально-психологические — 

вырастают из потребностей коллектива как субъекта деятельности и общения 
и направлены на формирование у педагогического коллектива таких 
социально-психологических состояний и свойств, которые необходимы для 
продуктивной работы. К социально-психологическим функциям можно 
отнести: сплочение коллектива, мотивирование и стимулирование 
деятельности, совершенствование и профессиональный рост педагогических 
кадров, организацию взаимодействия, инновирование. 

Функции низшего уровня — операционно-субъективные — вытекают 
из логики организации деятельности самого субъекта  управления  и  
организации человеческой деятельности вообще. К операционным функциям 
можно отнести: стратегическое планирование, управленческий контроль, 
руководство, координацию. 

Суть педагогического  управления  состоит в создании воспитывающей 
среды, в которой происходит развитие личности учащегося, в обеспечении 
личностно-деятельностной направленности образовательной деятельности. 

Структурно-функциональная модель педагогического  управления 

образовательным учреждением реализуется через функции целеполагания, 
диагностики, интеграции, прогнозирования, коммуникации, анализа и учета 
передового опыта. 

Вовлечение работников, т.е. преподавателей вуза, в деятельность по 
гарантии качества, по улучшению и совершенствованию процессов является 
одним из принципов менеджмента качества. 
СМК - это новая структурная оболочка, которая должна охватывать все виды 
деятельности и все подразделения и служить инструментом реализации в них 
политики вуза в области качества, основу которой должны составлять 
принципы менеджмента, ориентированного на качества (принципы TQM), 

процессный подход. Чтобы результативно участвовать в создании и развитии 
СМК, недостаточно традиционного повышения квалификации по программе 
«Управление качеством образования», необходимо изменение стиля работы и 
мышления ППС в направлении идей и принципов современной философии 
качества и систем его обеспечения. Необходимо лидерство со стороны 
руководителей подразделений - заведующих кафедрами и деканов в вопросах 
качества деятельности. 

При осуществлении работ по вовлечению ППС в процессы СМК 
необходимо использовать принцип преемственности - оставить все то, что 
проверено и принято практикой, усовершенствовав и дополнив 
необходимыми элементами менеджмента качества. 



Вовлеченность преподавателей в процессы СМК на начальном этапе 
должна находить формализованное отражение в следующих, давно 
введенных в практику деятельности кафедр, документах: 

  план работы кафедры; 
  индивидуальный план работы преподавателя; 
  учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД). 

Два первых документа показывают, что традиционная деятельность 
(учебная, учебно-методическая, научная, организационно-методическая, 
воспитательная и повышение квалификации) входит в состав основных и 
обеспечивающих процессов СМК, а преподаватели, выполняя ее, 
автоматически вовлечены в эти процессы. Поэтому некоторые структурные 
изменения этих документов и их адаптация к СМК воспринимаются в 
большинстве случаев спокойно. 

Центральное место в работах по вовлечению преподавателей в 
процессы СМК занимают учебно-методические комплексы дисциплин 
(УМКД). Целью УМКД является обеспечение дисциплины необходимыми 
учебно-методическими и организационно-методическими документами для 
достижения и совершенствования качества процесса преподавания. 

Деятельность преподавателя (преподавание дисциплины, разработка 
УМКД) неразрывно связана с образовательным процессом, образовательной 
программой и образовательной услугой. Что это такое и как следует 
понимать эти термины? 

Образовательный процесс - это процесс формирования нового уровня 
теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций 
обучающихся. Осуществляется путем организации активной познавательной 
деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной 
программы. 

Образовательная программа - это совокупность учебно-методической 
документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся. Она 
также включает программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная услуга - это деятельность вуза, его подразделений и 
преподавателей по реализации образовательной программы и ее элементов 
для удовлетворения требований потребителей образовательной услуги. 
Образовательные услуги в вузе реализуются (предоставляются, 
производятся) в рамках определенной образовательной программы. Процесс 



производства образовательных услуг должен завершаться определенным 
результатом обучения. 

Под результатом обучения понимаются усвоенные знания, умения, 
навыки и освоенные компетенции. 

Компетенция - это способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной 
(профессиональной) области. 

Образовательная услуга предоставляется по определенному сценарию 
(плану), в основе которого лежат требования образовательной программы (в 
первую очередь учебного плана), а сам сценарий создается в ходе разработки 
и создания УМКД каждой отдельной дисциплины и его конкретных 
элементов. Сценарий образовательной услуги (план) разрабатывается 
преподавателем и отражается в составе УМКД. Поэтому он должен быть 
сразу ориентирован на создание необходимых элементов СМК и их 
отражение посредством ряда организационно-методических документов. В 
первую очередь это: 

  паспорт или информационная карта учебного процесса дисциплины; 
  календарный план аудиторных занятий по дисциплине; 
  план-график самостоятельной работы по дисциплине и задания по 

отдельным работам; 
  показатели и критерии текущего и итогового контроля по 

дисциплине. 
Ход и результаты учебного процесса отражаются в записях о качестве 

(документальных свидетельствах осуществленной деятельности и 
достигнутых результатах), таких как: 

- записи по мониторингу характеристик качества учебного процесса; 
- отчет преподавателя о результатах процесса изучения дисциплины. 

Перечисленные документы и записи составляют основу 
документирования СМК дисциплины и являются доказательствами 
(свидетельствами) ее существования. Они в определенной форме отражают 
те специфические задачи, которые решаются в ходе создания СМК. 

 

 

Задание для самоконтроля 

 

 

1) Что понимают под качеством образовательной программы, 
информационного и методического обеспечения, педагогической 
деятельности, материально-технического обеспечения. 



2) Покажите взаимосвязь качества преподавания и презентации знаний. 
3) Охарактеризуйте компоненты менеджмента качества в вашем 

университете. 

4) В чем заключаются особенности управления инновационными 
процессами в образовании? 

 

 

     Задание для самостоятельной работы 

 

Составьте таблицу подходов, применяемых в управлении 
педагогическими системами на примере вуза и кафедры. 

 

 

Творческое задание 

 

      Подготовьте эссе на тему: 
    «Вовлечение преподавателей в процессы системы 

менеджмента качества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Педагогика высшей школы как самостоятельная область 
педагогического знания. 

2. Педагогика высшей школы в контексте непрерывного образования. 
3. Инновационные направления воспитательной работы в вузе. 
4. Основные проблемы дидактики высшей школы на современном этапе 

её развития. 
5. Педагогический процесс в высшей школе с учётом ведущих тенденций 

развития высшего образования в России. 
6. Взаимоотношения преподавателя и студента в вузе. 
7. Деятельность педагога по созданию мотивации у студентов к изучению 

дисциплины _________.  
8. Педагогическое мастерство и технология проведения мастер-класса. 
9. Уровни регуляции педагогической деятельности. 
10. Функции педагогической деятельности. 
11. Модель оптимального взаимодействия педагога со студентами (на 

примере дисциплины профессионального цикла). 
12. Модель взаимодействия педагога с одаренными студентами. 

13. Модель взаимодействия педагога с отстающими  студентами. 

14. Современные подходы к пониманию педагогической технологии. 
15. Технологический подход к обучению. 
16. Классификации педагогических технологий. 
17. Выбор педагогических технологий. 
18. Особенности технологии проектного обучения. 
19. Особенности диалоговых технологий обучения. 
20. Теоретические основы игровой технологии. 
21. Педагогические условия эффективности использования педагогических 

технологий. 
22. Особенности проектирования педагогических технологий. 
23. Проблемы управления педагогическими технологиями. 
24. Диагностика результативности педагогической технологии. 
25. Внедрение образовательных технологий в лекционные курсы, 

связанные с (конкретным) учебным предметом. 
26. Теоретические и прикладные аспекты использования нестандартных 

технологий в учебном процессе вуза. 
27. Образовательные технологии на современном этапе модернизации 



образования. 
28. Практика технологического конструирования лабораторных занятий 

(по любому учебному предмету). 
29. Создание целостной системы преподавания курса (любая учебная 

дисциплина) с использованием образовательных технологий в учебном 
процессе вуза. 

30. Андрагогика в контексте непрерывного образования. 
31. Основные принципы образования в 21 веке в том числе образования 

взрослых в документах ЮНЕСКО («Меморандум непрерывного 
образования» и др). 

32. Профессиональная компетентность преподавателя высшей школы как 
интегральная характеристика личности.  

33. Принципы и правила самостоятельной продуктивной работы по созданию  
индивидуальной самообразовательной траектории. 

34. Подходы к оцениванию и коррекции процесса профессионального  
саморазвития. 

35. Профессионально-субъектная позиция педагога высшей школы 

36. Методы эмоциональной саморегуляции педагога высшей школы 

37. Профилактика эмоционального выгорания у преподавателей вуза. 
38. Психологические барьеры в инновационной деятельности  

           педагога и пути их преодоления. 

39. Педагогические инновации и причины их нереализованности в вузе. 

40. Особенности управления инновационными процессами в образовании 

41. Технология развития критического мышления у студентов при 
обучении дисциплине ________ 

42. Интерактивное обучение в медицинском вузе: традиции и новации. 
43. Развивающее обучение 

44. Проблемное обучение и особенности его организации в медицинском 
вузе. 

45. Психолого-педагогическая компетентность преподавателя 
медицинского вуза: традиции и новации. 

46. Педагогическая и андрагогическая модели обучения и обучение 
человека на протяжении всей его жизни: возможности, ограничения, 
перспективы. 

47. Формирование мотивационной сферы личности. 
48. Основные направления совершенствования многоуровневого и 

непрерывного образования. 
 

 



 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Чтобы избегать ошибок, нужно набираться опыта; 
чтобы набираться опыта, нужно делать ошибки. 

Лоуренс Дж. Питер 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 
001. ОСНОВАТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ    

1) Л. Н. Толстой 

2) К. Д. Ушинский 

3) Н. И. Пирогов 

4) А. П. Чехов 
 

002. КАТЕГОРИЯ, ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ОБЪЕКТИВНЫЕ, СУЩЕСТВЕННОЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ОБЩИЕ И УСТОЙЧИВО ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ЯВЛЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПОНЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, 
ОТРАЖАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЕ САМООРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

1)  принцип 

2) педагогический закон 

3) педагогическая система 

 

003. ОБЩЕЕ РУКОВОДЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ, НЕ В ЗНАЧЕНИИ "ПООЧЕРЕДНОСТИ", А В 
ЗНАЧЕНИИ "ПОСТОЯНСТВА" ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ И 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

1) цель  

2) метод  

3) задача  

4) принцип 

 

004. ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС ДВУСТОРОННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ И УСВОЕНИЮ ЗНАНИЙ 

1) обучение 

2) преподавание 

3) информирование 

4) учение 
 

005. УМЕНИЯ,  ДОВЕДЕННЫЕ ДО АВТОМАТИЗМА, ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ 
СОВЕРШЕНСТВА 



1) умения 

2) опыт 

3) навыки 

4) результаты 
 

006. ОВЛАДЕНИЕ  СПОСОБАМИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ 

1) умения 

2) цель 

3) навыки 

4) опыт 
 

007. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКЛЮЧАЮЩАЯСЯ В 
МОБИЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, НРАВСТВЕННЫХ И ВОЛЕВЫХ СИЛ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ УЧЕБНО – ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ 

1) навыки 

2) ситуация 

3) познавательная активность 

4) организация  

 

008. УПОРЯДОЧЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ - 

1) обучение 

2) преподавание 

3) информирование 

4) учение 

 009.  УСВОЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ, НО И 
САМОГО ПУТИ, ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ОВЛАДЕНИЕ 
СПОСОБАМИ ПОЗНАНИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ    

1) оперантного обучения 

2) проблемного обучения  
3) догматического обучения 

 

010. ЗАДАЧА ИЛИ ВОПРОС ЯВЛЯЮТСЯ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПРИ УСЛОВИЯХ 

1) наличия противоречий между знанием и незнанием;  
2) вопрос на ответ «да» или «нет»  
3) отсутствия достаточных опорных знаний для решения 

проблемы  
 

011. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – ЭТО 

1) интегративное качество личности специалиста, включающее 
систему знаний, умений и навыков, обобщенных способов 
решения типовых задач 



2) необходимость постоянного соотнесения стандартных 
педагогических приемов и нетипичных ситуаций 

3) стремление к согласию 

012. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЦИЯ – ЭТО 

1) интегративное качество личности специалиста, 
включающее систему знаний, умений и навыков, 
обобщенных способов решения типовых задач 

2) избирательная направленность педагога на разные стороны 

педагогического процесса 

3) педагогическое мастерство 
 

013. ОСНОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТАЛИ 

1) профессиональные типовые задачи и ситуации, а также 
профессионально- 

педагогические умения; 
2) профессиональные способности; 
3) профессионально - педагогические умения 

014.


 
 
 
 

015. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ 

1) способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач 

2) совокупность качеств человека, определяющих возможность и 
границы его участия в трудовой деятельности. 

3) способность сознания создавать образы, представления, идеи и 
манипулировать ими 

 

016.  В ОСНОВЕ ЭТОГО ВИДА ОБУЧЕНИЯ ЛЕЖИТ ПОДХОД, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ОБУЧЕНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА   

1) кибернетический  
2) проблемный 

3) гуманистический 
 

017.УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ, СОГЛАСНО ЭТОМУ ВИДУ ОБУЧЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОСЫЛКИ КОМАНД СО СТОРОНЫ УЧИТЕЛЯ 
УЧЕНИКУ И ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ       

1) программированное (оперантное) обучение  
2) проблемное 

3) развивающее 



 
 018. ГЛАВНЫМ НЕДОСТАТКОМ ДАННОГО ВИДА ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЧРЕЗМЕРНАЯ АПЕЛЛЯЦИЯ К ПАМЯТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ     

1) программированное (оперантное) 
обучение  

2) проблемное 

3) развивающее 

 
019. ПРЕИМУЩЕСТВО ЭТОГО ВИДА ОБУЧЕНИЯ СОСТОИТ В ЭКОНОМИИ 
ВРЕМЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ 
В УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ВРЕМЕНИ НА ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
ПРОЦЕССОМ И РЕЗУЛЬТАТОМ  УСВОЕНИЯ –    

1) программированное (оперантное) 
обучение  

2) проблемное 

3) развивающее 
 

020. СУБЪЕКТ  ОБУЧЕНИЯ     

1) ученик 

2) учебная группа (класс) 
3) преподаватель  
4) преподаватель  вместе  с учебной группой 

 

021.



 
 
 
 

022. ПОНЯТИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»
 1) означает уровень культуры человека 

 2) указывает на то, что человек окончил учебное заведение 

3) обозначает систему образовательных институтов, процесс и 
результат освоения содержания образования 

 4) сфера общественной деятельности 

 

023. 

«» 

 
 


 
 

 



024. ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИДЕЙ, ЗАКЛЮЧАЮЩИХСЯ 
ВО ВСЕСТОРОННЕМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ, ОТДАВАВШИХ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПЕРЕД ОБРАЗОВАННОСТЬЮ РАЗВИТИЮ В ЧЕЛОВЕКЕ НРАВСТВЕННОГО 
НАЧАЛА ПРИНАДЛЕЖИТ 

1) Конфуцию 

2) Лао Цзы 

3) Л. Кро 
 

025. СТОРОННИКИ ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

1) П. Бурдье, Ж. Капель, Л. Кро, Ж. 
Фурастье 

2) Р. Галь, А. Медичи, Г. Миаларе, К. 
Роджерс 

3) И. Васильева, Л. И. Новикова, А. С. Ма-

каренко, В. А. Сухомлинский 
 

026. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЭТО 
 1) обучение основам наук 

 2)учебно-воспитательная работа в учреждениях образования 

3) специальная деятельность по изучению уровня развития 
воспитанника, постановке целей, выбору и применению 
педагогических средств, оценке результатов воспитания 

4)управление развитием учащегося 
027. . ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – ЭТО 

 1) методика обучения и воспитания 

2) законгосообразная педагогическая деятельность, дающая 
наибольшую гарантию достижения результата 

3) оптимально организованный учебно-воспитательный процесс 

4) последовательность шагов обучения, ведущая к цели 

 

028. СУЩНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ, КАК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПОДКРЕПЛЕНИЙ 
РАССМАТРИВАЛ 

1) Выготский Л. С. 
2) Скиннер Б. Ф. 
3) Павлов И. П. 

 

029.  ЛИДИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СССР В 1920-Х ГГ.  

1) бихевиоризм 

2) централизация образования 

3) педология 
 

030. ИДЕЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 

1) Я. Корчаку 

2) Ф. А. Дистерверг 



3) И. Ф. Гербарт 

4) Ф. Фрёбель 
 

031. ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧЕЛОВЕКЕ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННЫХ И ПЛАНОМЕРНО 
ПРОВЕДЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

1) цели воспитания 

2) методы воспитания 

3) задачи воспитания 

4) принципы воспитания 
 

032. УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ, СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПЕДАГОГИКИ, 
ПРОНИКНУТОЙ ВЕРОЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ -_________________ ВОСПИТАНИЕ 

1) авторитарное  
2) тоталитарное  
3) гуманистическое  
4) демократическое  

 

033. ПРИОБЩЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, 
ОТРАЖАЮЩИХ БОГАТСТВО ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ, И ВЫРАБОТКА СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К НИМ - 

___________ВОСПИТАНИЯ 

1)   цели  
2) методы  
3) задачи  
4) принципы  

 

034. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ, КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТСЯ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ И 
ГЛУБОКОМ РАЗЪЯСНЕНИИ СУЩНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, НОРМ И ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ, В РАЗВИТИИ СОЗНАНИЯ И 
ЧУВСТВ 

1) убеждение 

2) одобрение 

3) контроль 

4) наказание 

 

035. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ, КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТСЯ В НАБЛЮДЕНИИ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПОВЕДЕНИЕМ УЧАЩИХСЯ С ЦЕЛЬЮ ПОБУЖДЕНИЯ ИХ К 
СОБЛЮДЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ, А ТАКЖЕ К 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ 



1) убеждение 

2) одобрение 

3) контроль 

4) наказание 

 

036. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОМЕРНОГО И РЕГУЛЯРНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ХОРОШИХ ПРИВЫЧЕК 

1) приучение 

2) наказание 

3) упражнение 

4) лекция 
 

037. ПОБУЖДЕНИЕ, ТОЛЧОК К МЫСЛИ, ЧУВСТВУ, ДЕЙСТВИЮ 

1) пример 

2) стимулирование 

3) диспут 

4) наказание 
 

038. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ, КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТСЯ В НЕОДОБРЕНИИ И 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕЙСТВИЙ И ПОСТУПКОВ ЛИЧНОСТИ, КОТОРЫЕ 
ПРОТИВОРЕЧАТ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ  

1) убеждение 

2) одобрение 

3) осуждение 

4) наказание 
 

039. МЕТОД ВОСПИТАНИЯ, КОТОРЫЙ ВЫРАЖАЕТСЯ В ПРИЗНАНИИ, ПОЛО-

ЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКОЙ ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ КАЧЕСТВ УЧАЩЕГОСЯ СО СТОРОНЫ 
ПЕДАГОГА ИЛИ КОЛЛЕКТИВА ТОВАРИЩЕЙ, ВЫРАЖАЕМЫЕ ПУБЛИЧНО ИЛИ В 
ЛИЧНОЙ ФОРМЕ  

1) убеждение 

2) одобрение 

3) осуждение 

4) наказание 

 
040. МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЕ - ЭТО 

1) процедура использования комплекса методов и 
приемов по достижению воспитательной цели  

2) система методов, приемов и средств, 
применяемая в соответствии с конкретной 
логикой достижения целей и принципами 
действия воспитателя 



3) метод воспитания, который распадается на 
составляющие его элементы  

 

041. СОВОКУПНОСТЬ ПРИНЦИПОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТРАТЕГИЮ ОБУЧЕНИЯ 
ИЛИ ВОСПИТАНИЯ 

1) подход 

2) закономерности обучения 

3) педагогический закон 

 
042. СУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЕГО УСЛОВИЯМИ И 
РЕЗУЛЬТАТОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИМИ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ СТРАТЕГИЮ 
РЕШЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ 

1) подход 

2) закономерности обучения 

3) педагогический закон 

 
043. 












 

044. МЫСЛЬ О ПРАВОМЕРНОСТИ ДОЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ВОСПИТАНИЯ, ЧТО ДОЛЖНО ВЫРАЖАТЬСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВНОЙ 
ТРАЕКТОРИИ ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И НЕПРИЯТИИ "СЛЕПОЙ ПОКОРНОСТИ" 
РЕБЕНКА ВЫСКАЗАЛ          

1) Ф. А. Дистерверг 

2) Э. Дюркгейм 

3) И. Ф. Гербарт 

4) Ф. Фрёбель 
 

045. СТОРОННИКОМ  ПЕДОЦЕНТРИЗМА БЫЛ     
1) И. Ф. Гербарт 

2) Ф. Фрёбель 

3) О. Конт 

4) О.Декроли 

 
046. СОЗДАТЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ, ВЫДВИНУЛИ В 
КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП  

1) саморазвития личности 

2) культуросообразности 



3) природосообразности 
 

047. НОВУЮ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ИДЕЮ - ПОСТАНОВКА ПЕРЕД УЧИТЕЛЕМ 
ЗАДАЧИ НАУЧИТЬ УЧЕНИКОВ УЧИТЬСЯ – ВЫСКАЗАЛ    (один верный ответ) 
                1) Н. И. Новиков 

2) М. В. Ломоносов 

3) Н. И. Пирогов 

4) К.Д. Ушинский 

 

048. ПРИОРИТЕТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В ОТНОШЕНИЯХ 
УЧАЩИХСЯ МЕЖДУ СОБОЙ И С ПЕДАГОГАМИ ДЕКЛАРИРУЕТ ПРИНЦИП 

          1) гуманизации 

2) эмпатии 

3) толерантности 

4) терпимости 
 

049. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – ЭТО 

  1) направление работы учителя 

  2) основное положение деятельности учителя 

  3) представление учителя о своей педагогической деятельности 

  4) идеальная модель ожидаемого результата педагогического  
                        процесса 
 

050. СИСТЕМА ВЗГЛЯДОВ НА ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И 
МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  - ЭТО 

  1) мировоззрение педагога 

   2) профессиональное сознание 

  3) концепция обучение 

  4) педагогическая система 
 

051. РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЗНАНИЯ, СПОСОБЫ И ПРИЁМЫ ИХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, НАЗВАЕТСЯ 

  1) навыком 

  2) воспитанностью 

  3) обучаемостью 

  4) обученностью 
 

052. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ВХОДИТ В КЛАССИФИКАЦИЮ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО 

  1) характеру воздействия 

  2) составу объектов изучения 

  3) уровням содержания образования 

  4) носителю информации 
 

053. ПРЕДПИСАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ С УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ПРИВОДЯЩЕЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ, 
НАЗЫВАЕТСЯ 

  1) программой 



  2) проектом 

  3) алгоритмом 

  4) технологией 
 

054. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ИЛИ ИДЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ _____ ОБУЧЕНИЯ 

1) моделями 

2) принципами 

3) средствами 

4) формами 

 
055. УСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБУЧЕНИЯ НА ЕГО 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЭТАПАХ НАЗЫВАЕТСЯ  

1) проектированием 

2) конструированием 

3) моделированием 

4) целеполаганием 

 
056. УМЕНИЕ ВЫЯВЛЯТЬ, СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ И ПРИМЕНЯТЬ ЗНАНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ФОРМИРУЕТ ТАКОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, КАК 

  1) ситуационный    
  2) демонстрация 

  3) познавательная игра 

  4) упражнение 
 

057. УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, СОЧЕТАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ И НАУЧНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СМЫСЛ КОТОРОГО ИЗНАЧАЛЬНО ПОНИМАЛСЯ КАК «СОЮЗ 
ЛЮДЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В НАУКЕ», НАЗЫВАЕТСЯ 

  1) академией 

  2) высшей школой 

  3) институтом 

4) университетом  

  

058. ПОДХОД ПРЕДПОЛАГАЕТ, ЧТО УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ ОТНОСЯТСЯ К 
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ КАК К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 

  1) человеческий 

  2) социальный 

  3) личностный 

  4)деятельностный 
 

059. НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ, ВЫДВИНУВШЕЕ ТЕОРИЮ ВРОЖДЁННОЙ 
УМСТВЕННОЙ ОДАРЁННОСТИ, НАЗЫВАЕТСЯ 

  1) экспериментальная педагогика 

  2) педагогика прагматизма 

  3) педагогика личности 

  4) реформаторская педагогика 



 

 

060.УЧЕБНЫЙ ПЛАН – ЭТО 

1) перечень учебных дисциплин с указанием последовательности 
их изучения и затрат времени на различные формы учебной 
деятельности 

  2) упорядоченная совокупность учебных программ и стандартов 

  3) развёрнутая форма образовательного стандарта 

4) нормативный документ для составления расписания в 
образовательном учреждении 

 

061. СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

  1) здоровьесберегающая 

  2) педоцентризм 

  3) прагматизм 

  4) техницизм 
 

062. ИННОВАТОР – ЭТО 

1) субъект инновационного процесса, участвующий на всех 
этапах в преобразовании новшества и реализации инноваций 

2) субъект инновационного процесса, участвующий на любом из 
его этапов в преобразовании новшества и реализации инноваций 

3) педагог, знакомый с новшествами 

4) педагог, интересующийся инновациями 
 

063. ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО Б. СКИННЕРУ -  
  1) подача информации небольшими дозами  

  2) установка проверочного задания для контроля и оценки усвоения 
каждой порции предлагаемой информации  

  3) предъявление ответа для самоконтроля  
  4) создание проблемных ситуаций  

064. ЭТОТ ВИД ПРЕДПОЛАГАЕТ ТАКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА, ПРИ 
КОТОРОЙ УЧИТЕЛЬ И УЧАЩИЕСЯ РАБОТАЮТ С УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ВИДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ      

             1) модульное обучение  
2) проблемное 

3) развивающее 

 
065. К ДОСТОИНСТВАМ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ   

1) развитие мышления учащихся 

2) большие затраты времени 

3) слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся 

4) учет индивидуальных особенностей учащихся 

 

066. ЦЕЛЯМИ ОБУЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) внедрение новшеств 



2) развитие обучаемых 

3) использование диалоговых форм 

4) усвоение знаний, умений, навыков 

5) формирование мировоззрения 

 
067. УЧЕБНИК ВЫПОЛНЯЕТ ТАКИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, КАК 

1) материализованная 

2) мотивационная 

3) контролирующая 

4) информационная 

5) альтернативная 

 

068. К ОСОБЕННОСТЯМ КЛАССНО-УРОЧНОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

1) наличие такой единицы занятий, как урок 

2) взаимное обучение 

3) распределение учащихся в классы по возрастам 

4) дифференциация обучения по способностям учащихся 

5) постоянный состав учащихся 

 

069. РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЗНАНИЯ, СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ ИХ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ         

1) навыком 

2) воспитанностью 

3) обучаемостью 

4) обученностью 

5) умением 

 

070. К КОНКРЕТНЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ 

1) рассказ 

2) факультатив 

3) урок 

4) беседа 

5) экскурсия 

 

071. ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ТАКОЙ МЕТОД 
ОБУЧЕНИЯ, КАК        

1) дискуссия 

2) рассказ 

3) показ 

4) игра 

 

072. ПРИ ВЫБОРЕ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ ИЗЛОЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ НУЖНО 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 

1) доступности 



2) историзма 

3) возрастных особенностей 

4) активности и сознательности 

5)   последовательности и систематичности 

 

073. ПРЕДПИСАНИЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ С УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ, ПРИВОДЯЩЕЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ, 
НАЗЫВАЕТСЯ 

1) программой 

2) проектом 

3) алгоритмом 

4) технологией 

5) исследованием 

 

074. К ОБЩЕУЧЕБНЫМ УМЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ УМЕНИЯ 

1) наблюдать 

2) слушать 

3) владеть собой 

4) подготовить реферат 

5) управлять другими 

 

075. ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ 

1) материальная обеспеченность школы 

2) способности учащихся 

3) психологические особенности учащихся 

4) физиологические особенности педагога 

5) интересы учащихся  
 

076. ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ В ДИДАКТИКЕ ОЗНАЧАЕТ   
1) поведение опытов 

2) использование плакатов, схем 

3) просмотр кино- и видеофильмов 

4) привлечение органов чувств к восприятию учебного материала 

 

077. В ПЛАНЕ ЗАНЯТИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УКАЗАНЫ 

1) содержание учебного материала 

2) пояснительная записка 

3) распределение часов на каждую учебную тему 

4) структура занятия 

5) образцы решения учебных задач 

 

078. ЛОГИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕННАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОПРОВОЖДАЕМАЯ КОНТРОЛЕМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
УЧАЩИХСЯ, НАЗЫВАЕТСЯ       



1) модулем 

2) разделом 

3) темой 

4) параграфом 

 

079. СОКРАТ ПРЕДЛОЖИЛ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА 

1) использовании наглядных примеров 

2) упорядочении достигнутого знания 

3) сообщении ученику готовых знаний 

4) возбуждении у собеседника интереса к обсуждаемой 
проблеме 

5) беседе учителя с учеником 

 

080. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – ЭТО     

1) педагогические концепции 

2) дидактические теории 

3) дидактические принципы 

4) закономерности обучения 
 

081. НЕДОСТАТОК НАДЗОРА И НЕКРИТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАРУШЕНИЯМ 
ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ НАЗЫВАЮТ 

1) гипопротекция 

2) доминирующая гиперпротекция 

3) потворствующая гиперпротекция 

4) воспитание в культе болезни 
 

 082.  ВОСПИТАНИЕ - ЭТО 
 1) целенаправленное воздействие на воспитанника 

 2) привитие воспитанникам положительных качеств 

3) педагогическая система, ставящая ученика в позицию субъекта 
жизнедеятельности и обеспечивающая  развитие его нравственного 

сознания и поведения 

5) тренинг, направленный на выбор нравственного поступка 

 
083. ЧРЕЗМЕРНАЯ ОПЕКА И МЕЛОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) гипопротекция 

2) доминирующая гиперпротекция 

3) потворствующая гиперпротекция 

4) воспитание в культе болезни 

 

084. НЕДОСТАТОК ОПЕКИ И КОНТРОЛЯ, ИСТИННОГО ИНТЕРЕСА К ДЕЛАМ, 
ВОЛНЕНИЯМ И УВЛЕЧЕНИЯМ ПОДРОСТКА 

1) гипопротекция 

2) доминирующая гиперпротекция 

3) потворствующая гиперпротекция 



4) воспитание в культе болезни 

 

085. ИССЛЕДОВАНИЕ –ЭТО 

1) сфера человеческой деятельности, направленная на выработку 
и теоретическую систематизацию объективных знаний о 
действительности. 
2) процесс и результат научной деятельности, направленной на 
получение новых знаний о закономерностях образования, его 
структуре и механизмах, содержании, принципах и технологиях. 
3) проблемы, определение объекта и предмета, целей и задач 
исследования, формулировка основных понятий 
(категориального аппарата), предварительный системный анализ 
объекта исследования и выдвижение рабочей гипотезы 

4) способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом 

 
086. ЭКСПЕРИМЕНТ – ЭТО 

1) это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом 

2) метод аргументации в философии, а также форма и способ 
рефлексивного теоретического мышления, имеющего своим 
предметом противоречие мыслимого содержания этого 
мышления. 
3) специально организованная проверка того или иного метода, 
приема работы для выявления его педагогической 
эффективности. 
4) учение о методах, методиках, способах и средствах познания 

 

087. РЕГИСТРАЦИЯ – ЭТО 

1) метод выявления наличия определенного качества у каждого 
члена группы и общего подсчета количества тех, у кого данное 
качество имеется или отсутствует (например, количество активно 
работающих на занятии и пассивных) 
2) предположение или догадка; утверждение, предполагающее 
доказательство, в отличие от аксиом, постулатов, не требующих 
доказательств 

3) аллегорическая фигура, выражающая идею познавательной 
силы творчества 

4) введение цифровых показателей в оценку отдельных сторон 
педагогических явлений 

 



088. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – ЭТО 

1) учение о методах, методиках, способах и средствах познания. 
2) процедура мысленного, а часто также и реального расчленения 
предмета (явления, процесса) 
3) сфера человеческой деятельности, направленная на выработку 
и теоретическую систематизацию объективных знаний о 
действительности 

4) это выделение и рассмотрение отдельных сторон, признаков, 
особенностей, свойств педагогических явлений 

 

089. ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИМЕЕТ РАЗДЕЛ  

1) описательный   
2) процедурный 

3) экспериментальный  
  4) заключительный 

 
090. ПРЕДМЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА (ГОЛОС (РЕЧЬ) 
ПЕДАГОГА, ЕГО МАСТЕРСТВО, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

       1) задача обучения 

       2) форма обучения 

       3) цель обучения 

       4) средства обучения  
 

091. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (ПРЕДМЕТ) УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ЭТО 

1) саморазвитие ученика благодаря усвоению содержания 
образования 

     2) решение познавательных задач 

 3) овладение знаниями, умениями, навыками 

 4)реализация потребности в знании 

 
092. СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕР 
КОТОРОЙ ОБУСЛОВЛЕН ЕГО СОДЕРЖАНИЕМ, МЕТОДАМИ, ПРИЕМАМИ, 
СРЕДСТВАМИ, ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1) форма обучения  
2) средство обучения  
3) метод обучения 

4) технология обучения 

 
093. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

1) правила  
2) принципы 

3) законы 

4) установки 

 
094. КАК ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДИДАКТИКА РАЗРАБАТЫВАЕТ  



 1) основы методологии педагогических исследований 

 2) сущность, закономерности и принципы обучения  
 3) сущность, закономерности и принципы воспитания 

 4) история педагогики  
 
095. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КАК СИСТЕМЫ  

 1) целостность   в   единстве   учения   и   преподавании,   
объединении знаний, умений, навыков в систему мировоззрения 

 2) гуманистичность и толерантность  
 3) плюралистичность  
 4) статичность 

 

096. КАЖДЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ (ЧАСТЕЙ),  

    1) методические приемы  
    2) операции 

    3) правила 

    4) законы 

 
097. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИДЕЯ, ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ, ВЫТЕКАЮЩЕЕ 
ИЗ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ. ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ: 

1) правило 

2) педагогическая технология  
  3) принцип 

  4) метод   

 
098. СУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕОБХОДИМЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УСЛОВИЯМИ И 
РЕЗУЛЬТАТОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА - 

1) правила 

2) педагогические технологии  
  3) закономерности  
  4) методы 

 
099. СОГЛАСНО А.М. МАТЮШКИНУ, ОСОБЫЙ ВИД МЫСЛИТЕЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА И ОБЪЕКТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТАКИМ 
ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ У СУБЪЕКТА (УЧАЩЕГОСЯ) 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИМ ЗАДАНИЯ, КОТОРОЕ ТРЕБУЕТ НАЙТИ (ОТКРЫТЬ ИЛИ 
УСВОИТЬ) НОВЫЕ, РАНЕЕ НЕ ИЗВЕСТНЫЕ СУБЪЕКТУ ЗНАНИЯ ИЛИ СПОСОБЫ 
ДЕЙСТВИЯ  

1) проблемная ситуация  
2) познавательная потребность 

3) проблема в обучении  
4) инсайт 

 

100. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – ЭТО 



  1) совокупность предметов учебного плана 

  2) комплект учебных программ 

3) система видов культурного опыта, подлежащего усвоению в 
образовательном процессе 

4) знания, умения, навыки 

ГЛОССАРИЙ 

 

          Андагогика - отрасль педагогической науки, охватывающей 
теоретические и практические проблемы образования, обучения и 
воспитания взрослых 

           Воспитание - планомеpное и целенапpавленное воздействие на 
сознание и поведение человека с целью фоpмиpования опpеделенных 
установок,  пpинципов, ценностных оpиентаций; 

-социальное, целенапpавленное создание условий (матеpиальных, 
духовных, оpганизационных) для pазвития человека.  

  Веб-квест - специальным образом организованный вид 
самостоятельной исследовательской деятельности, для выполнения которой 
студенты осуществляют поиск информации в сети Интернет по указанным 
адресам. 

Деловая игра – имитация, моделирование, упрощенное 
воспроизведение реальной ситуации в игровой форме; способ воссоздания 
предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 
моделирования систем отношений, характерных для данного вида практики. 

Дескрипторы –  это описание того,  что должен знать,  понимать и/или 

уметь студент по завершении учебной программы   
Дидактика – теория обучения – научная дисциплина, объектом 

которой выступает процесс обучения, включающий в себя органично 
взаимосвязанные преподавание и учение, а предметом – закономерные связи 
и отношения, функционирующие в данном процессе, содержание 
образования, принципы, организационные формы, способы и средства 
реализации целей обучения. 
 Дидактическая единица - структурная часть основной и/или 

дополнительной образовательной программы, представляющая собой 
некоторый логически упорядоченный объем содержания отдельной учебной 
дисциплины или имеющая междисциплинарный характер, направленная на 
достижение студентом конкретных знаний, умений, навыков в целях 
освоения универсальных (общих) и/или предметно-специализированных 
(профессиональных) компетенций. 
          Дискуссия (от латинского «discussio»-рассмотрение, исследование) – 



публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. При этом 
обсуждаемый вопрос должен быть сложным, важным,  неоднозначным по 
подходу и толкованию, т.е. предполагать альтернативные ответы. 

Игра - активность индивида, направленная на условное моделирование 
некоей развернутой деятельности; форма деятельности в условных 
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 
действий предметных, в предметах науки и культуры 

Игромоделирование – процесс моделирования в условиях игры и 
обеспечение возможности осуществления данной модели в реальности.  

Игровая модель: социальный контекст. Комплект ролей и функций 
игроков, сценарий, правила игры. 

  Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме 
совместной деятельности студентов, при которой все участники 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое 
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы. 

Картирование знаний (knowledge mapping) –  метод,  
предполагающий представление в наглядном структурированном виде 
основных характеристик компетенции  (структура,  уровни формирования, 
методы формирования и оценки). Данный метод,  в том числе,  применяется 
при разработке паспорта и программы формирования компетенции.  

Качество   образования  - социальная категория, определяющая 
состояние и результативность процесса образования в обществе, его 
соответствие потребностям и ожиданиям общества (различных 
социальных групп) в развитии и формировании гражданских, бытовых и 
профессиональных компетенций личности. 

Кейс - это события, реально произошедшие в той или иной сфере 
деятельности и описанные авторами для того, чтобы спровоцировать 
дискуссию в учебной аудитории, "сподвигнуть" обучающихся к обсуждению 
и анализу ситуации, и принятию решения; 

- это "моментальный снимок реальности", "фотография 
действительности". Кейс  представляет собой не просто правдивое описание 
событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять 
ситуацию. 

Компетенция - это способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной 



(профессиональной) области. 
Компетентностный подход –  подход,  акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 
сумма усвоенной информации,  а способность человека действовать в 
различных ситуациях.  

Компетентностная модель выпускника вуза по направлению 

подготовки  (специальности) –  комплексный интегральный образ конечного 

результата образования в вузе по направлению подготовки  (специальности),  
в основе которого лежит понятие «компетенция». 

    Контроль в педагогическом процессе  - процедура оценочной 
деятельности, включающая в себя действия с использованием разнообразных 
педагогических мер и методов измерений по получению информации о ходе 
и результатах обучения. 

Метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных 
действий преподавателя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания 
образования. Метод обучения характеризуется тремя признаками: обозначает 
цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия субъектов 
обучения. Каждый метод обучения призван отразить специфику проявления 
в нём этих признаков, а совокупность методов должна обеспечить 
достижение всех целей воспитывающего обучения. 

Метод кейс-стади (саsе sтudy от английского «case» -случай) 

обучение на основе реальных ситуаций. 

Ментальные карты (майндмэппинг, mindmapping)  или  интеллект-

карты  - эффективная техника визуализации мышления в  форме 
альтернативной записи для анализа и систематизации  информации, для 
создания  и записи новых идей, принятия решений и т.д., т.е. 

-графическое выражение процесса ассоциативного  мышления,  
является естественным продуктом деятельности человеческого мозга. 
            Научно-исследовательская работа студента  – обучение студентов 
основам исследовательского труда, привитие им определённых навыков; 

- особый вид учебной деятельности студентов, заключается в том, что 
студент должен осуществлять по возможности самостоятельную научно-

исследовательскую деятельность, вникая в детали будущей профессии под 
чутким руководством заранее выбранного научного руководителя. 

Обучение -  совместная  деятельность преподавателя и субъектов 
учения, имеющая своей целью развитие субъектов учения, формирование у 
них знаний, умений, навыков - элементов мировоззрения, будущей 
прагматической (профессиональной) или учебной деятельности. 

Обученность — это система знаний, умений и навыков, 



соответствующая ожидаемому результату обучения. 
Обучаемость - индивидуальные показатели скорости и качества 

усвоения человеком знаний, умений и навыков в ходе обучения. 

Образовательная услуга - это деятельность вуза, его подразделений и 
преподавателей по реализации образовательной программы и ее элементов 
для удовлетворения требований потребителей образовательной услуги. 

Образовательная программа - это совокупность учебно-

методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся,  а также программы учебной и производственной практик,  
календарный учебный график и методические материалы,  обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии.. 

Образовательный процесс - это процесс формирования нового 
уровня теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций 
обучающихся. 

Образовательный мониторинг - это система организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о функционировании 
образовательной системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее 
состоянием и прогнозирование ее развития.  

 Образовательная среда – система влияний и условий формирования 
личности, а также возможности для её развития, содержащиеся в социальном 
и пространственно-предметном окружении. 
           Образовательные технологии  - Систематический метод 
планирования, применения и оценивания всего процесса обучения и 
усвоения знаний путём учета человеческих и технических ресурсов и 
взаимодействия между ними для достижения более эффективной формы 
образования. (ЮНЕСКО (1986)) 

 Область исследований теории и практики (в рамках системы 
образования), имеющей связи со всеми сторонами организации 

педагогической системы для достижения специфических и потенциально-

воспроизводимых педагогических результатов.  (Митчелл П.) 
  Научное планирование, организация, оценивание и коррекция 
педагогического процесса в целях повышения его эффективности, дающее  
гарантированный результат (Пикан В.В.). 

    Оценка учебно-познавательной деятельности: процесс анализа – 

синтеза, сравнения, выявления смысла, информации, словесные комментарии 

- выражается в оценочных суждениях и заключениях педагога, которые 
могут быть сделаны в устной или письменной форме. 



         Основные объекты стандартизации - содержание  образования , его 
структура, объем учебной нагрузки, уровень подготовки учащихся. 
         Отметка является количественным выражением оценки.  

         Паспорт (карта) компетенции – это обоснованная совокупность 
вузовских требований    к уровню сформированности компетенции по 
окончании освоения основной образовательной программы (ООП).    

Педагогическая деятельность – это целенаправленное, 
мотивированное воздействие педагога, ориентированное на всестороннее 
развитие личности и подготовку воспитанника к жизни в современных 
социокультурных условиях, что достигается  организацией личностно-

развивающей среды и управлением разнообразными видами деятельности 
студентов. 

Портфолио - современная образовательная технология накопления и 
систематизации информации, основанная на методе аутентичного 
оценивания результатов   образовательной и профессиональной деятельности 
(портфолио - технология) либо как портфолио - продукт.  

Преподавание  -  деятельность  преподавателя по выбору 
необходимых субъекту учения элементов объективного опыта человечества и 
управлению процессом их усвоения субъектами учения в обучении. 
          Профессионально-субъектная позиция специалиста – это осознание 
себя профессионалом, причём профессия осознаётся не как набор 
квалификационных характеристик, а как образ жизни. 

Проблема - задача, котоpая не может быть pешена на основе 
имеющихся теоpий и алгоpитмов. 

Проблематизация – механизм, лежащий в основе вскрытия 
проблемности объекта субъектом, материализованный в данной проблемной 
задаче. 

Проблемная ситуация - такой способ изложения учебного материала, 
пpи котоpом субъект учения вынуждается самостоятельно дополнить 
изученное или сделать из него вывод, используя уже имеющиеся у него 
знания, умения, навыки. 
        Проблемная задача - учебная задача,  pешение котоpой подготовлено 
изученным матеpиалом, тpебующая от субъекта учения самостоятельных 
дополнений изученного матеpиала на основе уже сфоpмиpованных у него 
качеств. Проблемный метод предполагает следующие шаги: проблемная 
ситуация => проблемная задача => модель поисков решения => решение 

Проблемно-ориентированное обучение  (ПОО) - 
– это  методология преподавания, основанная на особой  

педагогической стратегии, которая позволяет усваивать материал через 



осознание и понимание реальных клинических  ситуаций; 

- полноценное освоение проблемы, посредством  сбора  и изучения 
необходимой информации и формирования конкретных решений.  

PBL – Problem Based Learning  - технология обучения, основанная на 
проблеме. 

Профессиональная компетентность преподавателя вуза – 

интегральная характеристика специалиста, которая определяет его 
способность решать профессиональные проблемы и типичные 
профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
педагогической деятельности в системе высшего и послевузовского 
образования. 

Профессионально-педагогическая подготовка преподавателей 
медицинского вуза - составная часть системы непрерывного образования, 
обеспечивающая приведение профессионально значимых компетенций в 
соответствие с требованиями квалификационной характеристики, 
обеспечение деятельностной позиции в процессе обучения, способствующей 
становлению опыта целостного системного видения профессиональной 
деятельности, системного действия в ней, решения новых проблем и задач. 
Это понятие предполагает, что собственно основой подготовки 
преподавателей является педагогическая составляющая, а отражающая 
особенности и специфику подготовки преподавателей образовательных 
учреждений медицинского образования, имеющих особые объект и задачи 
обучения, получает наименование «профессиональной» 

Руководство по качеству – документ, описывающий систему 
менеджмента качества организации (университета). 

Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа 
студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Система менеджмента  – система для разработки политики и целей в 
области качества, а также достижения этих целей. 

     Ситуационная задача - учебная задача, сфоpмулиpованная в 
теpминах и условиях конкpетной ситуации, с котоpой может встpетиться 
на пpактике субъект учения. 

           CBL - Сase Based Learning - кейс-технология -способ обучения, при 

 котором обучающиеся рассматривают одну или несколько конкретных 
ситуаций или задач с целью усвоения теоретической информации и 
овладения навыками профессиональной деятельности. 

          Содержание образования - специально отобранная и признанная 
обществом (государством) система элементов объективного опыта 



человечества, усвоение которой необходимо для успешной деятельности 
индивида в избранной  им  сфере  общественно-полезной практики. 

Содеpжание обучения - совокупность тех действий, которые 
выполняет преподаватель и учебная группа для усвоения субъектами учения 
выбранной для изучения на конкретном занятии части содержания 
объективного опыта человечества 

           Структуpа деятельности - совокупность и взаимосвязь процессов от 
появления потребности до ее удовлетворения. 

Творческая задача -  задача,  способ pешения котоpой объективно 
неизвестен. 
           Технология обучения – выстроенная на основе законосообразности 
логическая последовательность операций, отражающая путь 
гарантированного достижения дидактической  цели 

 ТBL – Теam Based Learning – технология обучения студентов работать 
в команде. 

Управление   качеством   образования  - это приведение системы к 
стандарту. 

  Улучшение  качества  –  часть  менеджмента  качества, направленная 
на увеличение способности выполнить требования к качеству. 

Устойчивый успех  - результат способности образовательной 
организации решать поставленные задачи и добиваться достижения 
долгосрочных целей. 

Учебно-исследовательская работа  студента - выполняется в 
отведенное расписанием занятий учебное время по специальному заданию в 
обязательном порядке каждым студентом. Основной задачей УИРС является 
обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической и 
экспериментальной работы, ознакомление с реальными условиями труда в 
лаборатории, в научном коллективе. 

Учение - деятельность индивида по усвоению учебной инфоpмации 
(объекта изучения, содеpжания учебной дисциплины).  

Учебное задание - пpием обучения, состоящий в тpебовании 
пpеподавателя выполнить какие-либо учебные действия с целью усвоения 
субъектом учения опpеделенного содеpжания учебной дисциплины (в том 
числе с целью фоpмиpования навыков). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) – это 
совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями,  имеющими государственную 



аккредитацию.               
Цели образования - развитие субъекта, усвоение им содержания 

образования, формирование у субъекта определенных ценностных 
ориентаций. 

Цель обучения - формирование у субъекта учения определенного вида 
деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная 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, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами 

(использование библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных 

дисциплин (рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка 

текстов докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые 

идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем 

общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

1
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода – 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один-два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою 

точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень ее 

компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы – успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза – это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея – говорю, нет идеи – не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется 

идея, тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а 

также видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это 

абсолютная демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний – не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет – презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая – аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность – создание условий, в которых бы максимально точно 

выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое 

отношение к каждому; 

 обоснованность оценок – их аргументация; 

 систематичность – важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

анализа (правильность предложений, подготовленность, аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, 

выявлять содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки 

информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указания по подготовке к опросу 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 

письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в 

методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и 

вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических 

указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
2
.  

Критерии качества устного ответа. 

1. Правильность ответа по содержанию. 

2. Полнота и глубина ответа. 

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала). 

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией). 

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность 

и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 

обязательно для всех студентов).  

                                                           

2
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
  

                                                           

3
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее 

установленных преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, 

связанных с моделированием социально-экономических процессов.  
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе еѐ проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и 

формулирования выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20-25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен – одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
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вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
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консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение 

всего семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу 

подготовку к зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины 

необходимо время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до 

начала зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и 

непонятным вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства. Также внеаудиторное время включает в себя подготовку к 

аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная 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, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами 

(использование библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных 

дисциплин (рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка 

текстов докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые 

идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем 

общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

1
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один-два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея - говорю, нет идеи - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется 

идея, тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а 

также видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это 

абсолютная демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно 

выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое 

отношение к каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

анализа (правильность предложений, подготовленность, аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, 

выявлять содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки 

информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указания по подготовке к опросу 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 

письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в 

методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и 

вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических 

указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность 

и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 

обязательно для всех студентов).    

                                                           

2
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 
  

                                                           

3
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее 

установленных преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, 

связанных с моделированием социально-экономических процессов.  
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе еѐ проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и 

формулирования выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20-25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
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вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
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консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение 

всего семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу 

подготовку к зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины 

необходимо время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до 

начала зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и 

непонятным вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как 

организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих 

управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области 

учебной и научной деятельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная 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, не предусмотренная образовательной программой, 

учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и 

конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для 

работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, 

демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, 

значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях: 

 работа с источниками литературы и официальными документами 

(использование библиотечно-информационной системы); 

 выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных 

дисциплин (рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных 

заданий); 

 реализация элементов научно-педагогической практики (разработка 

методических материалов, тестов, тематических портфолио); 

 реализация элементов научно-исследовательской практики (подготовка 

текстов докладов, участие в исследованиях). 

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является 

необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, 

систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины. 
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Технология организации самостоятельной работы студентов включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские 

занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита 

творческих работ и электронных презентаций и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине. 
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1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий 

 

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его 

заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, 

но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной 

технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный 

процесс, плохо поддающийся алгоритмизации
1
. Формально можно выделить следующие 

этапы: 

 ознакомление студентов с текстом; 

 анализ практико-ориентированного задания; 

 организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, 

презентации; 

 оценивание участников дискуссии; 

 подведение итогов дискуссии. 

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и 

последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за 

несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; 

при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом 

практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью. 

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может 

быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые 

проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных 

данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного 

задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия, 

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; 

следующим этапом является выбор метода исследования. 

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение 

может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом 

случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется 

практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами. 

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет 

извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого 

представлены ниже: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые 

идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам 

предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания. 

2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем 

общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и 

убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно 

фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам. 

5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам 

предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием. 

                                                           

1
 Долгоруков А. Метод сase-study как современная технология профессионально -ориентированного 

обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/ 

http://evolkov.net/case/case.study.html/
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Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает 

формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно 

подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом 

практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может 

занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. 

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается 

на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода - 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод, связанный с 

индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную 

устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного 

практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают 

презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные 

усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод 

развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. 

Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии 

организация и контроль участников более сложен. 

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в 

том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и 

самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является 

уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. 

Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс 

вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание. 

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе 

практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, 

получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма». 

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах 

прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу ХХ 

столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не 

только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с 

целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в 

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая 

атака» включает в себя три фазы. 

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, 

отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается 

созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи 

теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и 

расковаться. 

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. 

«Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам: 

• есть идея, - говорю, нет идеи, - не молчу; 

• поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется 

идея, тем лучше; 

• количество предложенных идей должно быть как можно большим; 

• высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а 

также видоизменять и улучшать; 

• исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их 

признают плохими, критикующих лишают слова; 

• не имеют никакого значения социальные статусы участников; это 

абсолютная демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи; 

• все идеи записываются в протокольный список идей; 
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• время высказываний - не более 1-2 минут. 

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска 

конструктивного решения проблемы по следующим правилам: 

• анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них; 

• найти место идее в системе и найти систему под идею; 

• не умножать сущностей без надобности; 

• не должна нарушаться красота и изящество полученного результата; 

• должно быть принципиально новое видение; 

• ищи «жемчужину в навозе». 

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных 

затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности 

студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых 

решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к 

познавательной активности. 

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного 

задания, выступает очень важным аспектом метода сase-study. Умение публично 

представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его 

достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под 

шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного 

специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, 

убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки 

публичного общения, формирования своего собственного имиджа. 

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений 

практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки 

публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством 

кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и 

запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной 

им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и 

неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного 

задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо 

учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего 

вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) 

презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей 

обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории. 

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. 

Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению 

задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и 

аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного 

анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той 

разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и 

детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного 

задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, 

информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом 

является собственный анализ представленного материала, его соответствующая 

интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может 

сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет 

студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе 

дискуссии. 

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа 

практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет 

может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема 

задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; 
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групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть 

проект. 

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения 

посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются 

следующие требования к оцениванию: 

 объективность - создание условий, в которых бы максимально точно 

выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое 

отношение к каждому; 

 обоснованность оценок - их аргументация; 

 систематичность - важнейший психологический фактор, организующий и 

дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в 

достижении цели; 

 всесторонность и оптимальность. 

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора 

определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, 

принимать решение, логически мыслить. 

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в 

дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие 

составляющие: 

 выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного 

анализа (правильность предложений, подготовленность, аргументированность и т.д.); 

 обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют 

углубленного обсуждения; 

 владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, 

выявлять содержание понятий; 

 демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные 

раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам; 

 предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания; 

 предложение определенного плана действий или плана воплощения решения; 

 определение существенных элементов, которые должны учитываться при 

анализе практико-ориентированного задания; 

 заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов; 

 подведение итогов обсуждения. 

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами 

при непубличной (письменной) презентации учитывается: 

 формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в 

практико-ориентированное задание; 

 формулировка собственных выводов на основании информации о 

практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов; 

 демонстрация адекватных аналитических методов для обработки 

информации; 

 соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным 

проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим методам.
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2. Методические указания по подготовке к опросу 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или 

письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, 

основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в 

методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

Письменный опрос 

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из 

форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к 

письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и 

вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических 

указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.  

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную 

терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить 

краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться 

в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно 

письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание 

профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При 

изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые 

содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над 

материалом.  

Устный опрос 

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного 

курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При 

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более 

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется 

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент 

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует 

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме 

семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в 

предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии 
2
.  

Критерии качества устного ответа.    

1. Правильность ответа по содержанию.    

2. Полнота и глубина ответа.    

3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).   

4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).    

5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и 

эффективные способы достижения цели).    

6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность 

и демонстрационный опыт при устном ответе).    

7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не 

обязательно для всех студентов).    

                                                           

2
 Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf 

http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
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8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не 

одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом 

индивидуальных особенностей студентов)
3
.    

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть 

содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, 

монографическую, учебную и справочную литературу.  

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать 

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать 

выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию 

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации 

обучающимся своей самостоятельной работы. 

  

                                                           

3
Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:   

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf 

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf
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3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению 

задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить 

себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для 

будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной 

творческой работы, развивают мыслительные способности. 

Практическое занятие – активная форма учебного процесса, дополняющая 

теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь 

обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно 

прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. 

Продолжительность одного практического занятия – от 2 до 4 академических часов. 

Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину – от 10 до 20 

процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на 

дисциплину от 40 до 60 процентов). 

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 

задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения 

и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в 

конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов 

оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести 

практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы 

работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии  N». 

«В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже 

некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим 

посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных 

параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй – 

дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая 

особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей – опираясь на теоретические знания в 

области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать 

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также 

предложить меры по минимизации безработицы. 

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал – тот 

объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические 

(общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и 

осуществления конкретных действий. 

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у 

преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и 

подготовить вопросы. 

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от 

начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и 

тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое 

занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по 

наиболее интересным и практически важным темам. 

Особенности практического занятия с использованием компьютера 

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может 

использоваться компьютер по следующим направлениям: 

 поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае 

преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения 

Интернет-сайтов; 

 использование прикладных обучающих программ; 

 выполнение заданий с использованием обучающимися заранее 

установленных преподавателем программ; 

 использование программного обеспечения при проведении занятий, 

связанных с моделированием социально-экономических процессов.   
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4.Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям 

 

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении 

определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность 

данной формы занятий определяется тем, что в ходе еѐ проведения сочетаются 

выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и 

анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и 

разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение 

навыков умения ее использовать в практической работе.  

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная 

научная проблема, способствует:  

 углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и 

формулирования выводов; 

 приобретению навыков использования научных знаний в практической 

деятельности; 

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые 

вопросы; 

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы 

(проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные 

знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть 

методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить 

творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.  

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в 

котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной 

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется 

ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс 

обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом 

преподавателя. 

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) 

позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих. 

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с 

определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в 

практической деятельности, например, при выполнении функций государственного 

служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к 

пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии 

имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить 

логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.  

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные 

по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических 

средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно 

подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты 

работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно 

поработать. 

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка 

к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые 

методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что 

необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные 

документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.). 
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5.Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов 

 

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное 

значение.  

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на 

лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что 

осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном 

объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это 

чрезвычайно важно для будущего специалиста.  

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным., выдержанным и 

целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее 

рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только 

украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. 

Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, 

приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.  

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и 

глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно 

продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к 

экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо 

известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро 

забываются после сдачи экзамена.  

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал 

дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, 

осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, 

воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными 

элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения 

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, 

благоприятствующих пониманию и запоминанию.  

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые 

способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии 

усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто 

мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то 

быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через 

экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно 

восполняемый впоследствии.  

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой 

основе пояснить, как лучше готовиться к ним. 

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача 

зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы 

проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при 

систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех 

текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не 

вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, 

подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в 

последнюю, «зачетную» неделю.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как 

правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы 

дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы 

выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, 

проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, 

попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, 

часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на 

то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие 
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вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может 

их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов. 

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, 

перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале 

семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных 

билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не 

удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не 

помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос 

преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя 

к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно 

после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного 

материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), 

изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, 

отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то 

большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом 

же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил 

материал. 

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, 

отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы 

очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать 

такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. 

Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для 

того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды 

целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, 

с обеда до ужина и от ужина до сна.  

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период 

экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо 

неутомительный физический труд.  

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной 

дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и 

уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой 

имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения 

дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом 

сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по 

каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания 

в логической последовательности.  

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно 

использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет 

полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен 

проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет 

отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением 

знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, 

обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были 

неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах 

дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, 

что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и 

лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. 

Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне 

экзамена, как консультация преподавателя.  

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение 

семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На 

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, 

следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, 

подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на 
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консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет 

невелика.  

Очень важным условием для правильного режима работы в период 

экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти 

в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых 

для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой 

прогулкой.  

Итак, основные советы для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в 

следующем:  

 лучшая подготовка к зачетам и экзаменам - равномерная работа в течение 

всего семестра; 

 используйте программы учебных дисциплин - это организует вашу 

подготовку к зачетам и экзаменам; 

 учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины 

необходимо время;  

 составляйте планы работы во времени; 

 работайте равномерно и ритмично;  

 курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну - две недели до 

начала зачетно-экзаменационной сессии; 

 все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;  

 помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает 

выбрать из него основные вопросы и ответы;  

 при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и 

непонятным вопросам учебной дисциплины;  

 грамотно используйте консультации;  

 соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит 

работоспособность и даст хорошие результаты;  

 учитесь владеть собой на зачете и экзамене; 

 учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, 

логико-графическими схемами.  

  



  

16 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 

являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация 

самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства.   Также внеаудиторное время включает в себя подготовку 

к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих 

представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.  

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в 

достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и 

получить опыт при выполнении следующих условий:  

1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и 

навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в 

периодической и специальной литературе;  

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области управления персоналом;  

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным проблемам для HR;  

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих 

научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.  
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