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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины  

 

        Целью курса немецкого языка является профессиональная подготовка студентов 

средствами немецкого языка, формирование у них необходимой коммуникативной языковой 

компетенции, а также высокого уровня социальной и профессиональной адаптации, что 

предполагает формирование всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы 

современного общества и использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения. 

Такая профессиональная подготовка предполагает формирование у студентов способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, необходимой и достаточной для использования 

немецкого языка в профессионально-коммуникативной, научно-исследовательской, экспертно-

аналитической, редакционно-издательской и культурно-просветительской деятельности.  

 

Задачи дисциплины: 

• развить умение письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения; 

• уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных 

информационных технологий данные на  немецком языке, необходимые для формирования 

суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим 

проблемам; 

• овладеть навыками публичной речи и аргументации для ведения дискуссии; 

•  научиться анализировать тексты профессионального и социально значимого 

содержания, аннотировать и реферировать научную литературу; 

•   научиться строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с 

социокультурной спецификой страны изучаемого языка; 

• овладеть навыками письменного и устного перевода текстов профессиональной 

направленности. 

Развивающая цель обучения предполагает такую организацию обучения немецкому языку, 

когда учитываются интересы, индивидуально-личностные особенности и потребности 

обучаемого, когда студент выступает как полноправный участник процесса обучения, 

построенного на принципах сознательного партнерства и взаимодействия с другими 

студентами и с преподавателем.  Это ведет к интеллектуальному развитию личности студента, 

овладению им определенными когнитивными приемами для осуществления познавательной 

коммуникативной деятельности, формированию социально-личностных компетенций, 

развитию самостоятельности студента, его творческой активности, организованности, личной  

ответственности за результат обучения, умению работать в команде. Воспитательной целью 

при обучении немецкому языку является формирование у студента мировоззрения, 

предполагающего уважительное отношение к духовным ценностям своей страны и 

общекультурным ориентирам. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 
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УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Владеет системой норм 

русского литературного 

языка 

и нормами иностранного 

(-ых) языка (-ов); способен 

логически и 

грамматически верно 

строить коммуникацию, 

используя вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия. 

Знать: 

– основные нормы иностранного 

языка в области устной и 

письменной речи; 

– основные различия 

лингвистических систем русского и 

иностранного языка; 

– основные средства создания 

вербальных и невербальных 

иноязычных текстов в различных 

ситуациях                личного                и 

профессионально                 значимого 

общения. 
 

Уметь: 

– реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-

научном общении на иностранном 

языке; 

– вести диалог на иностранном 

языке; 

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

иностранном языке. 
 
 

Владеть: 

– языковыми средствами для 

достижения           профессиональных 

целей на иностранном языке; 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и 

письма; 

– навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации. 
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 УК-4.2. 

Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и 

письменную 

общепрофессиональную 

информацию на русском 

и иностранном (-ых) языке 

(-ах); демонстрирует 

навыки перевода с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык, а 

также с государственного 

на иностранный (-ые) язык 

(-и). 

. Знать: 

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности; 

– основные модели

 речевого поведения; 

– основы речевых

 жанров, актуальных     для

 учебно-научного общения; 

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства. 

 

Уметь: 

– выполнять письменные и устные 

переводы материалов 

профессионально                  значимой 

направленности      с      иностранного 

языка на русский и с русского на 

иностранный язык. 

 

 

Владеть: 

– навыками коммуникации

 в иноязычной                                  

среде, обеспечивающими

 адекватность социальных и

 профессиональных контактов на 

иностранном языке; 

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных 

жанров в процессе учебно-научного 

общения. 
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 УК-4.3. Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой 

информации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных задач 

для достижения 

профессиональных целей 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

Знать: 

– методику поиска в 

информационно-коммуникационных 

сетях       иноязычной       информации 

социальной и     профессиональной 

направленности. 

 

Уметь: 

- решать стандартные 

коммуникативные          задачи с 

использованием иноязычных средств 

информационно-коммуникационных 

сетей; 

- собирать в

 информационно-

коммуникационных          сетях и 

адекватно                 интерпретировать 

иноязычную                     информацию 

социального и профессионального 

характера. 
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ПКУ 2 Способен 

применять технологии 

обслуживания с 

учетом 

технологических 

новаций в 

избранной 

профессион

альной 

сфере 

ПКУ 2.3 Разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

технологий обслуживания в 

организациях избранной 

профессиональной сферы с 

учетом индивидуальных и 

специальных требований 

потребителя, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Знать: технологий обслуживания 

клиентов на основе применения 

иностранного языка 

Уметь применять особенности 

коммуникационных технологий при 

обслуживании иностранных гостей 

Владеть навыками обслуживания 

иностранных гостей  

 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Дисциплина (модуль) «Немецкий язык»» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. 

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения : Иностранный язык 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик Иностранный язык 
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Структура дисциплины2 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 16з.е.,576 академических часа (ов). 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

3-7 Лекции  

3-7 Семинары/лабораторные работы 224 

  Всего: 224 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

352 академических часа(ов).  

 

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях, при проведении учебных занятий: 

 

Семестр  Тип учебных занятий Количество 

часов 

3-7 Лекции  

3-7 Семинары/лабораторные работы 128 

  Всего: 128 

 

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 

448 академических часа(ов).  

 

 

2. Содержание дисциплины3 

 

 

№  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание  

1. Вводный  курс 

 

1. Правила  чтения. 

   Алфавит.  Буквосочетания. 

2. Основной  курс.  

Семья и друзья. 

 

Профессии; работа; хобби. 

Дружба; верность; Грамматика. 

   1.Неопределённый  и  определённый  артикль.   

2.Множественное число существительных. 

3.Склонение прилагательных. 

4.Порядок слов. 

 
2 При реализации образовательной программы на очно-заочной и заочной формах обучения, таблица составляется для каждой 

формы. 
3 Раздел может быть представлен как в текстовой форме, так и в таблице 
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Контрольная работа. 

 

 

3. Поездка в Берлин.     Приятные подарки из России. Неожиданный  

сюрприз.            Грамматика. 

1.Глаголы сильного спряжения. 

2.Модальные глаголы. 

3.Повелительное наклонение. 

4.Неопределённо – личное местоимение man. 

Контрольная работа. 

4. Посещение магазина Покупка подарков. Грамматика. 

1.Модальные глаголы. 

2.Безличное местоимение es 

Контрольная работа. 

5. Спорт.Здоровье. 10 золотых правил для поддержания бодрости 

духа.Грамматика. 

1.Повелительное наклонение. 

 

Контрольная работа.  

 

6. Праздники. Традиционные и христианские праздники. 

Грамматика. 

1.Дательный падеж существительных. 

2.Личные  местоимения в дательном падеже. 

Контрольная работа. 

7. Отпуск путешествия. Знакомство с людьми, историей, культурой 

других стран. Грамматика. 

1.Отделяемые приставки,сложные глаголы. 

Контрольная работа. 

8.  Культура Германии. 

 

Знакомство с людьми, историей, культурой 

других стран. Грамматика. 

1.Простое,прошедшее время. 

Контрольная работа. 

9. Немецкая Культура. Знакомство с биографией и творчеством 

немецких писателей. Грамматика. 

1.Сложное прошедшее время.. 

Контрольная работа. 

 

10. Искусство Германии. Биография и творчество немецких 

художников.Грамматика. 

1.Степень сравнения прилагательных. 

Контрольная работа. 

 

 

11. Берлин и его История, его географическое положение и 
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достопримечательности. промышленность. Грамматика. 

1.Предлоги в дательных и винительных падежах. 

Контрольная работа. 

 

 

12. Традиционная еда в Германии. 

Особенности здорового 

питания. 

Виды еды. Новые типы еды. 

 

Грамматика. 

1.Модальные глаголы. Повторение. 

Контрольная работа. 

 

13. Возникновение первых 

университетов. 

Появление первых факультетов  и методик 

обучения. Грамматика. 

1.Придаточное предложение. Порядок слов в 

придаточном предложении. 

Контрольная работа. 

 

14  Культура Германии. 

 

Знакомство с людьми, историей, культурой 

других стран. Грамматика. 

1.Простое,прошедшее время. 

Контрольная работа. 

15 Лейпциг-город книг. Возникновение первой напечатанной  книги. 

Роль ярмарок в развитии книготорговли 

Грамматика. 

1. Futurm Passiv. 

Контрольная работа. 

 

16. Роль  Германии в развитии 

культуры. 

Тиль Уленшпигель и его шутки. Грамматика. 

1.Pratetritum Passiv 

Контрольная работа. 

 

 

17. История Германии в 19-20 

веках. 

Основание национального 

государсва.Веймарская республика. Создание 

3 рейха. Вилли Брандт и его восточная 

политика.  Грамматика. 

1.Perfekt Passiv. 

Контрольная работа. 

 

 

18. Увеличение роста 

туристического потока в наше 

время.. 

Феномен сверхтуризма.Негативные 

последствия массового туризма. 

Грамматика. 

1.Безличный Passiv. 

Контрольная работа. 

 

19. Германия на Международной 

арене. Экономические 

отношения между Россией и 

Германией. 

 

Германия главный партнер России. Рост 

инвестиций в промышленность Германии. 

Увеличение Российского экспорта. Появление 

новых гостиниц и развитие гостиничного 

бизнеса в Германии. 

1.. Prasens Passiv 



 
 

12 

Контрольная работа. 

 

 

3. Образовательные технологии4  

 

В реализации программы обучения студентов-бакалавров используются 

различные образовательные технологии, как традиционные, так и интерактивные.       

Классификация образовательных (педагогических) технологий, на которых 

строится процесс преподавания иностранного языка: 

По типу управления учебно-воспитательным процессом: классическое 

(традиционное) обучение, компьютерное (мультимедиа) индивидуальное,  

программное и программированное обучение. 

По направленности педагогического взаимодействия: технологии 

смыслового взаимодействия преподавателя и студента в рамках учебного 

процесса. 

По преобладающим  методам и способам обучения (в целях активизации и 

интенсификации деятельности студентов): коммуникативные, интерактивные, 

творческие, проблемные, поисковые, игровые, продуктивные, информационные, 

компьютерные, мультимедийные.  

По организационным формам: групповые, коллективные, классно-урочные 

(академические). 

По уровню и характеру применения: модульные. 

По преобладанию средств обучения: вербальные, аудио-визуальные, с 

использованием видео техники, а также на основе современных информационных 

и телекоммуникационных средств. 

      Подготовка студентов по данной Программе предполагает следующие 

формы занятий: 

 
4 В разделе указываются образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебных занятий для 

наиболее эффективного освоения дисциплины. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей (п.34. Приказ №301). 
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 –  аудиторные  групповые  практические  занятия под руководством 

преподавателя; 

        – обязательную  самостоятельную работу студента по заданию 

преподавателя,  выполняемую во внеаудиторное время,  в том числе с  

использованием технических и интерактивных средств обучения; 

    –  индивидуальные консультации. 

 

 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие 

образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ 

к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

4. Оценка планируемых результатов обучения 

4.1 Система оценивания5 

 

     А.  Письменная лексико-грамматическая работа, предшествующая 

промежуточному контролю. 

     Б.  Зачет (зачет с оценкой)  на котором студенту предлагается выполнить 

следующие задания: 

    1. Найти  в  подборке  текстов  страноведческого  характера  на иностранном 

языке (общий объем  предложенных  материалов  составляет 3000-4000  печ.  зн.) 

текст на указанную экзаменатором тему,  ознакомиться с его содержанием. Время 

подготовки – 40 минут. Беседа с преподавателем по теме текста; его общему 

содержанию и затронутым проблемам. Во время беседы студент может 

обращаться к тексту. 

     2. Развернуть предложенный тезис на основе пройденных тем. Принять 

участие в обсуждении его содержания (без подготовки) на  немецком языке. 

 
5 Система оценивания выстраивается в соответствии с учебным планом, где определены формы промежуточной аттестации 

(зачёт/зачёт с оценкой/экзамен), и структурой дисциплины, где определены формы текущего контроля.  Указывается 

распределение баллов по формам текущего контроля и промежуточной аттестации, сроки отчётности.  
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II  уровень 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной   

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  включают контрольные задания и вопросы, 

тематику контрольных работ, докладов и сообщений. 

 

 

Формы контроля      Семестр     Сроки   Количество   

      баллов 

1. Текущая аттестация –

контрольная письм. работа + 

устный опрос на практических 

занятиях  

       3 семестр 

3   октябрь 

 

 

25 

35 

2.  Промежуточная аттестация -   

зачет с оценкой - итоговая письм. 

работа + беседа по теме  

       3 семестр 

3    октябрь-    

   ноябрь 

 

 

 

40 

3. Текущая аттестация –

контрольная письм. работа + 

устный опрос на практических 

занятиях  

       4 семестр 

4     май 

 

25 

35 

4. Промежуточная аттестация -   

экзамен - итоговая письм. работа 

+ беседа по теме  

          4 семестр 

4 •     

май-июнь 

40 

Итого:  •  100 -5 сем. 

100 –6 сем 

 

Формы контроля      Семестр     Сроки   Количество   

      баллов 

1. Текущая аттестация –

контрольная письм. работа + 

устный опрос на практических 

занятиях  

       5 семестр 

5   октябрь 

 

 

25 

35 

2.  Промежуточная аттестация -   

зачет - итоговая письм. работа + 

беседа по теме  

       5 семестр 

5    октябрь-    

   ноябрь 

 

 

 

40 

3. Текущая аттестация –

контрольная письм. работа + 

6     май 

 

25 

35 
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устный опрос на практических 

занятиях  

       4 семестр 

4. Промежуточная аттестация -   

экзамен - итоговая письм. работа 

+ беседа по теме  

          4 семестр 

6 •     

май-июнь 

40 

  •   

1. Текущая аттестация –

контрольная письм. работа + 

устный опрос на практических 

занятиях  

       7 семестр 

7   октябрь 

 

 

25 

35 

2.  Промежуточная аттестация -   

экзамен - итоговая письм. работа 

+ беседа по теме  

       7 семестр 

7    октябрь-    

   ноябрь 

 

 

 

40 

  •  3й-100 баллов.4й-

100 баллов.5й-100 

баллов.6й-100 

баллов.7й-100 

баллов. 

 

 

 

 

 

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 

System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала 
Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

4.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

100-83/ 

A,B 

отлично/ 

зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и 

практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно 

обосновывает принятые решения.  

Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«высокий». 

82-68/ 

C 

хорошо/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«хороший». 

67-50/ 

D,E 

удовлетво-

рительно/ 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и 

практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении 

теоретических положений при решении практических задач профессиональной 

направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – 

«достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

неудовлет-

ворительно/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический 

и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических 

положений при решении практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов 

текущей и промежуточной аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы.  

 

4.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине6 

 

показывающие понимание специального текста;  

2)  выполнение домашних заданий; 

 
6 Приводятся примеры оценочных средств в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля: варианты тестов, 

тематика письменных работ, примеры экзаменационных билетов, типовые задачи, кейсы и т.п. Оценочными средства должны 

быть обеспечены все формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Они должны быть ориентированы не только на 

проверку сформированности знаний, но также умений и владений. 
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3 выполнение студентами тренировочных упражнений по лексике, 

грамматике и синтаксису самостоятельно и под контролем преподавателя; 

4) тренировочные и контрольные рефераты и аннотации. 

 

Промежуточный контроль 

     А.  Письменная работа; предшествующая промежуточному контролю: 

     1. Перевод со словарем текста по специальности (объемом до 2000 печ. зн.). 

Время написания – 60 мин. 

     2. Составление  реферата  предложенного текста общенаучного характера 

(объемом 1500-2000 печ. зн.).  Время написания – 30 мин. 

     Б.  Зачет (зачет с оценкой; экзамен) на котором студент должен выполнить 

следующие задания: 

     1. Ознакомиться с содержанием материалов на  немецком  языке (3-4 текста на 

профессиональную тему объемом до 5000 печ. зн.). Определить тексты,  близкие 

заданной  тематике.  Составить  тезисы  на немецком языке по содержанию этой 

группы текстов. Время подготовки:  40 - 45 минут.  В беседе на немецком языке  с 

преподавателем аргументировать свой выбор. 

     2. Изложить на немецком языке основные положения курсового / дипломного 

проекта. Принять  участие  в  беседе  на немецком языке с преподавателем по 

теме проекта. 

     3. Ознакомиться с содержанием материала на немецком языке по общественно-

политической тематике. Подготовиться к беседе (на немецком языке) с 

преподавателем по теме текста, его общему содержанию и затронутым в тексте 

проблемам. 

          Контроль подготовки  по немецкому языку осуществляется в письменной и 

в устной форме, проверяется качество компетенций и их соответствие  уровню  

подготовки  студента. Формы контроля  воспроизводят  ситуации  чтения, 

аудирования, устной речи и письма,  наиболее типичные для разных видов 

бытового, официально-делового и профессионального  общения. 



 
 

18 

Текущий контроль знаний студентов проводится поэтапно (как по изучении  

отдельной темы, так и после прохождения всего модуля) и представляет собой 

отчетность студентов за следующие виды работ: 

 

I. Профессиональный  уровень   

 

1.  Контрольные (письменные) работы студентов в аудиторное время (на знание 

специальной терминологии, а также по лексико-грамматическим трудностям и 

особенностям перевода текстов общенаучной и  профессиональной 

направленности).  

2.  Блиц - контроль (письменные лексико-грамматические проверочные задания 

небольшого объема по прохождении части специализированного модульного 

курса).  

3.  Контрольные аттестации (устный опрос / собеседование / коллоквиум) по 

материалу текстов из специальной литературы общенаучной и профессиональной 

направленности. 

4.  Индивидуальная внеаудиторная самостоятельная работа студентов (по лексико-

грамматическим структурам, характерным для стиля научной речи, выполнение 

заданий «Рабочих тетрадей студента», написание домашних изложений, 

сочинений, эссе). 

5.  Этно-лингво-культурный анализ текстов из научно-популярной, специальной 

литературы профессиональной направленности, работа с обзорами, статьями из 

научных периодических изданий, работа с монографиями, рефератами, с 

материалом компьютерных сетей (Internet).  

6.  Написание тезисов; аннотаций (как видов работы над специальными текстами). 

7.  Перевод (реферативный, литературный) как вид работы над текстами 

профессиональной направленности. 

8.  Написание рефератов по тематике специальности студентов с использованием 

аутентичных материалов, архивных материалов (обнаруженных в результате 

патентного и библиографического поиска, в том числе в компьютерных сетях).  
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9.  Аудирование текстов описательного научного характера.  

10. Аттестация по итогам практических занятий (посещаемость, подготовка к 

занятиям и т.п.). 

 

Итоговая письменная работа по  лексико-грамматическим трудностям и 

особенностям текстов профессиональной направленности, на знание специальной 

терминологии и владение приемами перевода, реферирования и аннотирования 

специальных текстов  проводится в конце семестра и имеет целью определение 

степени и качества  усвоения студентами концептуального содержания 

специализированного профессионального модуля / модулей.  

В процессе текущего и промежуточного контроля по всем перечисленным 

выше видам работ проверяется качество сформированных компетенций, 

языковых умений и навыков, а также их соответствие требованиям к результатам 

освоения дисциплины.  

 

          Оценка знаний производится по следующим критериям: 

 

Текущий  контроль 

При оценивании устного опроса, участия в дискуссии и контрольных работ 

на практическом занятии учитываются:  

- степень раскрытия содержания материала; 

- степень овладения пройденным лексико-грамматическим материалом; 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии 

и символики, логическая последовательность изложения материала; 

- сформированность и устойчивость используемых умений и навыков. 

 

При оценивании  эссе, сочинений, докладов учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности); 
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- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, 

но обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны); 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность. 

 

Промежуточная  аттестация (зачет с оценкой, экзамен) 

 

При оценивании  степени выполнения задания или ответов учитывается: 

- материал не освоен, знание носит фрагментарный характер, наличие грубых 

ошибок в ответе; 

- материал освоен частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- материал освоен почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, 

но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- материал освоен полностью, задачи курса выполнены на 100 %. 

 

Примерные темы дискуссий,  сообщений, докладов, рефератов, презентаций и 

аналитических эссе  по разделам дисциплины 

1. Создание первых университетов. 

2. Немецкая государственная библиотека и ее фонды. 

3. Достопримечательности Берлина. 

4. Первые немецкие поселения в России. 

5. Христианские праздники и обычаи. 

6. Немцы в Москве. 

7. Культура немцев. 

8. Известные деятели культуры. 

9.История немцев. 

10.Немецкая слобода. 

11.Последствия деятельности фашистов в Германии. 

12.Сверхтуризм и его негативные и позитивные стороны. 

13.Влияние туристов  на повседневный быт немцев. 

Примерные  темы  научных  исследований  студентов  

 

1. Аннотация как краткое изложение текста, дающее общее     

    представление о теме. Методика составления аннотации.  
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        2. Реферат как форма изложения содержания текста в свернутом      

            виде. Виды рефератов. Методика составления  

            реферата.  

        3. Логико-смысловой анализ как особый вид работы с текстом. Его  

            роль в понимании содержательной сущности текста.  

         4. Информационная структура текста. План текста. Виды планов    

             и  методика их составления. 

         5. Перевод как сложный вид речевой деятельности. Понятие     

             эквивалентности перевода. Основные сложности переводческих    

             трансформаций. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1 Список источников и литературы7  

 

 

 

1.Камянова Т. Практический курс немецкого языка. – М. ООО «Дом славянской книги»,  

2015 

2.Катаева А.Г.,  Катаев С.Д.,  Гандельман В.А.  Немецкий  язык  для гуманитарных  

вузов. –   М.: Юрайт,  2017 

 

3. Г.А Гришенкова А.Паль Политическое страноведение М.ФБГБОУ МГЛУ 2014 

4. А Гришенкова А.Паль Русские и немцы. Аспекты межкультурной коммуникации. 

Москва 2017 год. 

 

 

 

Дополнительная  литература 

2. Коноплёва Т.Г. Страноведение: Федеративная республика Германия. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2007 

3. Deutsche Wikipedia 2012 

4. F.Gustav Bilder aus der deutschen Vergangenheit Andhof 2017. 

5. Э.Н Большакова Немецкие праздники и обычаи. Санкт-Петербург. Антология 2007 год. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Базы данных; информационно-справочные и поисковые системы:  

Goethe-Institut Moskau - Немецкий культурный центр им. Гёте в Москве  

(www.goethe.de) 

Alumniportal-Deutschland.org 

Deutschesprache.ru 

Deutscherklub.ru  

De-Online.ru 

DAAD (www.daad.ru) 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

 
7 Рекомендуется включать в списки издания из ЭБС и не более 15 печатных изданий. 
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Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Taylor and Francis  

JSTOR 

5.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 

Доступ к профессиональным базам данных: https://liber.rsuh.ru/ru/bases  

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс 

2. Гарант 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Состав программного обеспечения: 

1. Windows  

2. Microsoft Office 

 

Профессиональные полнотекстовые базы данных: 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru 

2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru 

4. Cambridge University Press 

5. PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

6. SAGE Journals 

7. Taylor and Francis  

8. JSTOR 

 

Информационные справочные системы: 

3. Консультант Плюс 

4. Гарант 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей: 

• для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен 

и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.  

• для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, 

либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт 

проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.  
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• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме 

или выполняются в письменной форме на компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 

• для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

• для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA 

CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с 

нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, 

регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением.   

 

8. Методические материалы8 

8.1 Планы семинарских/ практических/ лабораторных занятий9   

 

8.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ10 

Требования к написанию доклада 
 

 
8 Методические материалы по дисциплине могут входить в состав рабочей программы, либо разрабатываться отдельным 

документом. 
9 План занятий строится в соответствии со структурой дисциплины (п.2). Разделы плана включают: название темы, количество 

часов, форму проведения занятия, его содержание (вопросы для обсуждения, задания, контрольные вопросы, кейсы и т.п.), 

список литературы. При необходимости, планы практических и лабораторных занятий могут содержать  указания по 

выполнению заданий и требования к материально-техническому обеспечению занятия. 
10 В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлению письменных работ предусмотренных учебным 

планом или рабочей программой (курсовая работа, эссе, реферат, доклад и т.п.). При наличии кафедральных или факультетских 

рекомендаций по подготовке письменных работ раздел включается в РПД по усмотрению преподавателя - составителя. Если 

письменная работа не предусмотрена, раздел не включается. 
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Доклад – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов 
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную 
структуру, содержание и оформление. Его задачами являются: 

 
1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 
систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
 

Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной темы. 
Доклад должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: 
введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В зависимости от 
тематики доклада к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 
иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.  

При оценке доклада используются следующие критерии: 
 
1. Новизна реферированного текста: − 
актуальность проблемы и темы; 
 
− новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового 
аспекта выбранной для анализа проблемы;  
− наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 
 
2. Степень раскрытия сущности проблемы: − 
соответствие плана теме доклада;  

− соответствие содержания теме и плану доклада; 
 

− полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; − 
обоснованность способов и методов работы с материалом;  
− умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

 
− умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 
вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников: 

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

4. Соблюдение требований к оформлению: 

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

5. Грамотность: 
 
− отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей;  
− отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;  
− литературный стиль.   

Требования к выполнению тестового задания 
 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 
обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 
измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 
навыки испытуемого. 

 
Тестовый метод контроля качества обучения имеет ряд несомненных преимуществам 

перед другими педагогическими методами контроля: высокая научная обоснованность теста; 
технологичность; точность измерений; наличие одинаковых для всех испытуемых правил 
проведения испытаний и правил интерпретации их результатов; 
хорошая  сочетаемость  метода  с  современными  образовательными  технологиями. 
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Основные принципы тестирования следующие: 
 
− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям 
социальной полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки; 
 
− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа 
призвано не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений; 
 
− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 
обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 
обучающихся с результатами измерений; 
 
− систематичность - систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного 
модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование 
репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста; 
 
− гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 
исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 
национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному  
и другим признакам; 
 

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть 
построены по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего 
государственного образовательного стандарта. К принципам тестирования примыкают 
принципы построения тестовых заданий, включающие в себя следующие принципы: 

 
− коллегиальная подготовка тестовых заданий - позволяет существенно уменьшить 
важнейший недостаток индивидуального контроля знаний – его субъективность. 
 
− централизованное накопление тестовых заданий - составленные и отобранные 
экспертами тестовые задания должны храниться в базе данных системы тестирования, 
обрабатываться педагогом по соответствующей дисциплине с целью устранения возможных 
дублирований заданий.  
− унификация инструментальных средств подготовки тестовых заданий - 
образовательные учреждения должны использовать унифицированное программное 
обеспечение систем тестирования, инвариантное к предметной области.  

Методические аспекты контроля знаний включают:  
1. Выбор типов и трудности тестовых заданий («что контролировать?»). Набор 

тестовых заданий должен соответствовать цели контроля на данном этапе учебного процесса. 
Так на этапе восприятия, осмысления и запоминания оценивается уровень знаний 
обучающегося о предметной области и понимания основных положений. Способность 
обучающегося применять полученные знания для решения конкретных задач, требующих 
проявления познавательной самостоятельности, оценивается как соответствие требуемым 
навыкам и/или умениям.  

2. Планирование процедуры контроля знаний («когда контролировать?»). Учебный 
процесс принято рассматривать как распределенный во времени процесс формирования 
требуемых знаний, навыков и умений. Соответственно этому, выделяют следующие четыре 
этапа контроля знаний. 

 
1. Исходный (предварительный) контроль. Данный контроль проводится 
непосредственно перед обучением, имея целью оценить начальный уровень знаний 
обучающегося и соответственно планировать его обучение.  
2. Текущий контроль. Осуществляется в ходе обучения и позволяет определить 
уровень усвоения обучающимся отдельных разделов учебного материала, а затем на этой 
основе скорректировать дальнейшее изучение предмета.  
3. Рубежный контроль. Проводится по завершении определенного этапа обучения 

служит цели оценки уровня знаний обучающегося по теме или разделу курса.  
Итоговый контроль. Позволяет оценить знания, умения и навыки обучающегося по 

курсу в целом. 
 
2. Формирование набора адекватных тестовых заданий («как  контролировать?»). 
Используются следующие формы тестовых заданий: 
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- цепные задания - задания, в которых правильный ответ на последующее задание 

зависит от ответа на предыдущее задание; 
 
- тематические задания - совокупность тестовых заданий любой формы, 
разработанных для контроля знаний обучающихся по одной изученной теме. Задания могут 
быть цепными и тематическими одновременно, если их цепные свойства имеют место в рамках 
одной темы;  
- текстовые задания - совокупность заданий, созданных для контроля знаний 
обучающихся конкретного учебного текста, текстовые задания удобны для проверки 
классификационных знаний;  
- ситуационные задания - разрабатываются для проверки знаний и умений 
обучающихся действовать в практических, экстремальных и других ситуациях, а также для 
интегрального контроля уровня знаний обучающихся. Каждая из рассмотренных форм 
тестовых заданий имеет несколько вариантов. Например, возможны задания с выбором одного 
правильного ответа, с выбором одного наиболее правильного ответа и задания с выбором 
нескольких правильных ответов. Последний вариант является наиболее предпочтительным.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  
− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, 
требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», 
«относится» или «не относится» и т. п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой 
форме, включает в себя один или несколько правильных ответов и иногда называется 
выборочным заданием. Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с 
выборочными ответами. В тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи 
и все необходимые исходные данные, а в ответах представляют несколько вариантов 
результата решения в числовом или буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и 
показать, какой из представленных ответов он получил. 

 
− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое 

необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, 
например, в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены 
существенные составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или 
изображения элементов схемы и, графика. Обучающийся должен по памяти вставить 
соответствующие элементы в указанные места («пропуски»). 

 
− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, 

между элементами которых следует установить соответствие;  
− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз. 

 

 

8.3 Иные материалы11 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине  

Самостоятельная работа студентов (СРС) под руководством преподавателя является составной 

частью «самостоятельная работа студентов», принятого в высшей школе. СРС под 

руководством преподавателя представляет собой вид занятий, в ходе которых студент, 

руководствуясь методической и специальной литературой, а также указаниями преподавателя, 

самостоятельно выполняет учебное задание, приобретая и совершенствуя при этом знания, 

умения и навыки практической деятельности. При этом взаимодействие студента и 

преподавателя приобретает вид сотрудничества: студент получает непосредственные указания 

 
11 Раздел содержит материалы, необходимые для изучения дисциплины (модуля): методические рекомендации обучающимся по 

освоению дисциплины (модуля), рабочую тетрадь студента, сценарии деловых игр, набор кейсов, упражнения, задания для 

самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. Раздел включается в РПД по усмотрению  преподавателя. 
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преподавателя об организации своей самостоятельной деятельности, а преподаватель 

выполняет функцию руководства через консультации и контроль. 

Познавательная деятельность студентов при выполнении самостоятельных работ данного вида 

заключается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе усвоенного ранее 

формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) путем осуществления 

переноса знаний, умений и навыков. Суть заданий работ этого вида сводится к поиску, 

формулированию и реализации идей решения. Это выходит за пределы прошлого 

формализованного опыта и в реальном процессе мышления требует от обучаемых варьирования 

условий задания и усвоенной ранее учебной информации, рассмотрения ее под новым углом 

зрения. В связи с этим самостоятельная работа данного вида должна выдвигать требования 

анализа незнакомых студентом ситуаций и генерирования новой информации для выполнения 

задания. В практике вузовского обучения в качестве самостоятельной работы чаще всего 

используются домашние задание, отдельные этапы лабораторных и семинарско-практических 

занятий 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Студент должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но 

не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:  

1-й - организационный, 

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие 

его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время 

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении 

полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале семинара студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные явления и 

факты. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки 

использовать приобретенные знания для решения практических задач. 

Методические рекомендации по подготовке электронной презентации 

Распределение тем презентации между студентами и консультирование обучаемых по 

выполнению письменной работы осуществляется также как и по реферату. 
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Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации необходимо 

исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, такую работу обучаемые 

представляют преподавателю на проверку по электронной почте, что исключает возможность 

дополнительных комментариев и пояснений к представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации студент может представить на 

CD/DVD-диске (USB флэш-диске). 

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в 

следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо 

впадать в другую крайность и писать на белых листах черными буквами - не у всех это 

получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, в 

поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка все- таки 

больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть более четырех строк 

и четырех столбцов -в противном случае данные в таблице будут очень мелкими и трудно 

различимыми. 
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Приложение 1. Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина  реализуется на факультете  НАИ ФИПИП_43.03.03Гостиничное дело.__ ______ 

кафедрой иностранных языков_______. 

 

• Цель дисциплины :_ профессиональная подготовка студентов средствами 

немецкого языка, формирование у них необходимой коммуникативной языковой 

компетенции_______.   

• Задачи :_ развить умение письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПКУ-2. Способен применять технологии обслуживания с учетом технологических новаций в 

избранной профессиональной сфере 

В результате студент должен 

Знать: 

– основные нормы иностранного языка в области устной и письменной речи; 

– основные различия лингвистических систем русского и иностранного языка; 

– основные средства создания вербальных и невербальных иноязычных 

текстов в различных ситуациях                личного                и профессионально                 

значимого общения. 

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности; 

– основные модели речевого поведения; 

– основы речевых жанров, актуальных     для учебно-научного общения; 

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства. 

 

– методику поиска в информационно-коммуникационных сетях       иноязычной       

информации социальной и     профессиональной направленности. 

 

Уметь: 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении 

на иностранном языке; 

– вести диалог на иностранном языке; 

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке. 

– выполнять письменные и устные переводы материалов профессионально                  

значимой направленности      с      иностранного языка на русский и с русского на иностранный 

язык. 

- решать стандартные коммуникативные          задачи с использованием 

иноязычных средств информационно-коммуникационных сетей; 

- собирать в информационно-коммуникационных          сетях и адекватно                 

интерпретировать иноязычную                     информацию социального и профессионального 

характера. 
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- применять особенности коммуникационных технологий при обслуживании иностранных 

гостей 

 

Владеть: 

– языковыми средствами для достижения           профессиональных целей на 

иностранном языке; 

– различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма; 

– навыками социокультурной и межкультурной коммуникации. 

– навыками коммуникации в иноязычной                                  среде, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на 

иностранном языке; 

– приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 

учебно-научного общения. 

-навыками обслуживания иностранных гостей 

 

 

По дисциплине) предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 3, 5 семестрах  зачёта с 

оценкой, в 4,6,7 семестрах  экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет __16__зачетных единиц 576ч 

 

 


