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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Для проведения текущего контроля предусмотрены следующие задания:  

Перечень вопросов для зачета: 

1. Основные особенности танца в паре. 

2. Особенности и сложности в трио. 

3. Виды поддержек. 

4. Как выбирать музыкальный материал для работы в паре. 

5. Взаимосвязь технического и содержательного аспектов дуэта. 

6. Взаимосвязь технического и содержательного аспектов трио. 

7. Акробатическая поддержка в дуэте. 

8. Акробатическая поддержка в трио. 

9. Что такое Партнеринг? 

10.Сочинение простых “бессюжетных” этюдов. 

 

Требования к промежуточной аттестации: 

Знать все основные приемы и критерии поддержек, уметь их объяснить. 

Уметь подобрать соответствующий музыкальный материал, уметь грамотно 

составить учебные примеры и этюды на основе изученного материала. Уметь 

фиксировать и исправлять возможные ошибки при работе с исполнителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ. 

Предмет «Партнеринг и дуэтные формы в современной хореографии», его 

задачи и цели. 

 

Основными задачами данного этапа обучения являются: 

- изучение методики, теории и композиции современного танца; 

- освоение техники танца модерн; 

- освоение техники контактной импровизации и партнеринга; 

.Ожидаемые результаты 

- студенты освоят базовые технические элементы партнеринга, 

соответствующие этой ступени процесса обучения, познакомятся с базисными 

приемами техники партнеринг, элементами импровизации и движениями на 

полу; 

- разовьют чувство ритма; 

- научатся владеть своим телом; 

- приобретут музыкальность, физическую выносливость, гибкость и 

пластичность тела; 

- узнают об истории развития современного танца, смогут отличить одни 

танцевальные направления от других; 

 



Классификация изучаемых элементов(поддержек)  

                                                                                      Поддержка – это элемент дуэтного танца, когда танцовщик (партнёр) 

помогает танцовщице (партнёрше) выполнять классические движения, являясь 

для неё опорой, поддерживая партнёршу в устойчивом положении или 

поднимая её. В современной хореографии различаются партерные поддержки 

(партнёр и партнёрша находятся на полу) и воздушные (танцовщик поднимает 

танцовщицу). Поддержки по техническим приёмам подразделяются на 

осуществляемые двумя руками или одной рукой за талию или за руки 

партнёрши. Воздушные поддержки помогают исполнить маленькие или 

большие прыжки, включают подъёмы на уровень плеч и груди или на 

вытянутые руки над головой, с фиксированием позы или с подбрасыванием и 

переменой    поз. 

    Курс поддержки в дуэтном танце изучается, когда студенты достаточно 

физически подготовлены. Успешное овладение поддержками в дуэтном танце 

во многом зависит от степени подготовленности партнерши, все действия 

партнёра, все его приёмы рассчитаны на правильную форму положений и поз 

партнёрши, установленных в классическом танце. Поэтому если какой-либо 

приём поддержки не удаётся, необходимо, прежде всего, внимательно 

проследить и проверить все движения партнёрши и, убедившись в 

правильности её действие, искать ошибку у партнёра. 

Постановка корпуса. Контроль расстояния между партнерами                       

Постановка корпуса начинается сначала по I полувыворотной позиции ног. 

Для этого, повернувшись лицом к станку, ставят сначала левую ногу в 

полувыворотную I позицию, затем кладут руки на станок. Положив руки на 

станок, одновременно приставляют правую ногу в I полувыворотную 

позицию. Кисти рук лежат на поверхности палки, не обхватывая её, а только 

придерживаясь. 

Корпус находится в вертикальном положении, позвоночник вытянут, талия 

удлинена. Плечи и грудная клетка раскрыты, лопатки несколько оттянуты 

вниз к пояснице. Голову следует держать прямо. Бёдра подтянуты вверх, 

соответственно подтягиваются коленные чашечки, ягодичные мышцы 

собраны. Стопы всей подошвой свободно расположены на полу, соприкасаясь 

с ним тремя точками: мизинцем, пяткой и большим пальцем.После 

закрепления постановки тела в I полувыворотной позиции ног переходят к I 

выворотной позиции. Для этого надо отвести до выворотного положения 

ступню левой ноги, затем развернуть в выворотное положение правую ногу 

так,        чтобы        обе        ступни        образовали        прямую        линию. 

Для правильной постановки тела в выворотных позициях ног в экзерсисе 

следует развернуть как можно больше бёдра и голени внутренней стороной 

наружу, при этом разворот должен быть равномерным и осуществляться с 

одинаковой силой для обеих ног, и тогда стопа легко займёт выворотное 

положение, при этом вертикальная ось, проведённая через общий центр 

тяжести, не должна выходить за линию границ площади опоры. При 



постановке тела в позиции с разворотом ног на 180 градусов необходимо тело 

подать слегка вперёд, придав ему "отвесное" положение, и устойчивость. 

Опорная нога – это нога, на которую в момент исполнения движения 

приходится тяжесть тела. Работающая нога - нога, которая находится в 

движении. Вытягивание пальцев ноги (носка) – это работа всей стопы, когда 

при вытянутых пальцах мышцы свода стопы сокращены, щиколотка 

напряжена. В классическом экзерсизе при вытягивании стопы недопустим 

скос стопы, "скрючивание" её, все пальцы должны быть сгруппированы, все 

мышцы её направлены к среднему (третьему) пальцу, свод стопы вытянут, а 

щиколотка ноги напряжена.  

 

Работа с музыкальным материалом, составление учебных примеров. 

1. Определить     жанр,      содержание,      музыкальную      драматургию. 

2. Определить форму. Форма может быть простой или сложной. Сложная 

включает, например, куплет, припев — нужно установить, из скольких частей 

состоит произведение, как они соотносятся по дли- тельности, как 

повторяются. 

3. Разбирается   каждая    часть     —    делится    на    периоды,    фразы. 

4. Уточнить музыкальные темы, характер, ритмический рисунок, му- 

зыкальный размер, динамические оттенки, акценты.  

 

Сочинение  простых  “бессюжетных”  этюдов 

Ранние этапы формирования бессюжетной хореографии. В эпохи 

Возрождения и барокко балет, как правило, не имел сюжета, хотя входил в 

синтетические сюжетные представления. С обретением самостоятельности 

балет    стал    сюжетным,    оставаясь    таким     до     начала     XX     в. 

Новые формы бессюжетного танца. Далее возникли новые формы 

бессюжетного балета. Роль в их подготовке сыграли симфонические 

танцевальные картины балетов XIX в. (сцена теней в «Баядерке», нереид в 

«Спящей красавице» и др.). Новый бессюжетный балет возникает в русском 

театре на путях сближения хореографии с музыкой. Один из первых 

бессюжетных балетов нового типа — «Шопениана» балетмейстера . В этом 

жанре работали также , , Дж. Баланчин, и многие современные советские и 

зарубежные хореографы. 

Смысловой диапазон бессюжетного балета достаточно широк: от лирики 

(«Шопениана») до героики (танц-симфония «Величие мироздания» на музыку 

4-й симфонии Бетховена,  балетмейстер  Лопухов). 

Современный бессюжетный балет. И всё же современный бессюжетный балет 

иногда оказывается практическим воплощением ошибочного мнения, будто 

законы танца сводятся к законам музыки. При таком понимании игнорируется 

синтетическая природа балета, что вызывает споры о правомерности 

бессюжетного балета вообще. Отсутствие сюжета тем не менее не означает 

бессодержательности, отказа от отображения окружающего мира.  

Принципы репетиционной работы с исполнителями 

Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно- 

методической, воспитательной и образовательной работы с коллективом. По 

репетиции можно судить об уровне его творческой деятельности, общей 

http://www.pandia.ru/text/category/barokko/


эстетической направленности и характере исполнительских принципов. 

Репетиция должна начинаться с разминки, чтобы разогреть исполнителей, 

подготовить их для длительной учебной и репетиционной работы. Но 

разминка не должна быть затянутой, так как у исполнителей должны остаться 

силы для работы над репертуаром коллектива. В любом хореографическом 

коллективе, а особенно в детском, не следует работать над одним 

произведением в течение половины репетиции, тем более в течение всей 

репетиции.      Участники      в       этом       случае       быстро       устают. 

Очень важен темп репетиции. Не следует репетировать один и тот же номер 

более 2-3 раз, даже если его исполнение не устраивает художественного 

руководителя. К темпу репетиции относится, и умение художественного 

руководителя вовремя сделать перерыв в занятии. Оправданнее, 

целесообразнее всего его сделать через 45-50 минут после начала работы. 

Вторая часть репетиции может длиться 40-45 минут. 

 

 
I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПРИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

По дисциплине «Партнеринг» предусмотрены лекционные, 

практическая работа, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов. Лекция (от лат. Lесtio – 

«чтение») является одной и из основных форм учебных занятий в высших 

учебных заведениях, представляющая собой систематическое, 

последовательное изложение преподавателем определенного раздела 

конкретной науки или учебной дисциплины. Лекции различаются по своему 

построению, приемам изложения материала, характеру обобщений и 

выводов. 

Вводная лекция намечает основные проблемы курса в целом или его 

раздела. В нее включаются «ключевые» вопросы, понимание которых 

позволяет лучше усвоить материал последующих тем или самостоятельно 

разобраться в нем. 

Установочная лекция читается чаще всего студентам заочного 

отделения, приступающим к изучению данной дисциплины. Значительная 

часть времени отводится ознакомлению с необходимой литературой 

(первоисточниками и учебниками), методическими советами и 

рекомендациями по ее изучению, написанию контрольных работ, а также с 

требованиями, предъявляемыми на экзаменах. Для студентов дневных 

факультетов установочные лекции читаются во время выбора тем курсовых 

или дипломных работ - это методические лекции, из которых можно узнать, 

как подготовить курсовую или дипломную работу (подбор литературы, ее 

изучение, план работы подготовка текста, защита работы и др.). 

Лабораторные занятия – связующее звено между теорией и практикой 

и проводится в целях практического освоения обучающимися научно-

теоретических положений изучаемой дисциплины, овладения ими техникой 

экспериментальных исследований и анализа полученных результатов, 

привития навыков работы с лабораторными установками, контрольно-

измерительными приборами и вычислительной техникой. 



Для подготовки обучающихся к лабораторной работе разрабатывается 

задание. Задания могут быть одинаковыми для всех студентов учебной 

группы или индивидуальными. Для проведения трудных по организации 

лабораторных работ в дополнение к заданию могут разрабатываться 

описания лабораторных работ. 

Практическая работа – это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается также 

использование рекомендованной им литературы при подготовке к 

практической работе и плана изучения 

материала. Рассматриваемое задание в ряде случаев включает дополнительную 

поверку знаний студента — посредством тестирования или, например, 

написания контрольной работы. Главная цель проведения практической 

работы заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. Кроме того, 

ожидается, что результаты практических занятий будут впоследствии 

использоваться учащимися   для   освоения   новых   тем. Самостоятельная 

работа обучающихся способствует более глубокому усвоению изучаемой 

дисциплины, формирует навыки исследовательской работы и ориентирует на 

умение применять полученные теоретические знания на практике. Результаты 

самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную 

дисциплину, и учитываются при допуске магистранта к зачету/экзамену.



1.      Работа с информативными источниками 

1. 1. Подготовка конспекта первоисточника 

Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, 

учебника, книги) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, основные 

методологические положения работы, аргументы, этапы доказательства и 

выводы. Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 

мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, 

взятием в рамку, пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание 

и прочнее запомнить. Недопустимо формальное переписывание из источника 

текста целыми абзацами и параграфами. 

Работа выполняется письменно. Приветствуется составление 

развернутого плана прочитанного текста. Контроль может проводиться и в 

виде проверки конспектов преподавателем. 

Деятельность студента: 

- читает материал источника, выбирает главное и определяет 

второстепенные моменты; 

- устанавливает логическую связь между элементами темы; 

- выделяет ключевые слова и понятия; 

- заменяет сложные развернутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание). 

Критерии оценки: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

- отражение основных положений, результатов работы 

автора, выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей; 

- наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; 

- соответствие оформления требованиям; 

- аккуратность ведения конспекта; 

- конспект сдан в срок. 



1.2. Составление плана текста 

План текста – это последовательное отображение его ключевых 

частей в кратких, но четких формулировках, которые полностью 

соответствуют основной теме и содержанию текста. Для того чтобы составить 

качественный план, необходимо опираться на основные правила. 

Инструкция: 

1. Сначала прочитайте весь текст от начала до конца. Читайте вдумчиво, не 

торопитесь. Если вам попадается непонятное слово, обязательно выясните его 

значение в словаре. 

2. Затем определите тему текста и его основную мысль. Тема – это то, о чем 

говорится в тексте, а основная мысль – это то, для чего он написан. Если у вас 

не получается сформулировать, прочтите текст еще раз. 

3. Далее разделите текст на смысловые части. Внимательно прочитайте 

каждую из частей. Выделите в ней главное и озаглавьте. 

4. Запишите пункты составленного плана на черновик. Снова прочитайте 

текст. 

Обратите внимание на следующее: 

- последовательно ли отражаются повороты сюжета текста; 

- точны ли формулировки пунктов; 

- не повторяются ли заголовки; 

- все ли главное вы выделили; 

- отражена ли тема и основная мысль текста в вашем плане. 

5. Если погрешностей вы не заметили, то следует проверить себя. 

Перескажите или письменно изложите текст, руководствуясь составленным 

вами планом. Если план составлен хорошо, то вы без проблем сможете 

воспроизвести исходный текст. 

6. Теперь аккуратно перепишите окончательный вариант плана в тетрадь. 

1.3. Оформление выписки из текста 

В толковом словаре говорится: «Выписать - значит списать какое- 

нибудь нужное, важное место из книги, журнала, сделать выборки» (от слова 

«выбрать»). Вся сложность выписывания заключается как раз в умении найти 

и выбрать нужное из одного или нескольких текстов. Выписки особенно 

удобны, когда требуется собрать материал из разных источников. Они могут 

служить подспорьем для более сложных видов записей, таких как тезисы, 

конспекты. Выписки можно составлять в гибкой форме, которая облегчала бы 

их накопление, изменение, а также подбор по какому - либо признаку или 

принципу. 

Инструкция: 

1. Выписки делайте после того, когда текст прочитан целиком и понятен в 

целом. 

2. Остерегайтесь обильного автоматического выписывания цитат, взамен 

творческого освоения и анализа текста. 

3. Выписывать можно дословно (цитатами) или свободно, когда мысли автора 

излагаются своими словами. Большие отрывки текста, которые трудно 

цитировать в полном объеме, старайтесь, предельно сократив формулировку 



и сконцентрировав содержание, записать своими словами. Яркие и важнейшие 

места приводите дословно. 

4. Записывая цитаты, заключайте их в кавычки, оберегайте текст от 

искажений. Но если выписки делаются из одного и того же текста, кавычки 

возле каждой цитаты можно не ставить. В этом случае все свои мысли 

излагайте на полях тетради, строго отделяя от цитируемого текста. Цитата, 

вырванная из текста, часто теряет свой смысл, поэтому не обрывайте мысль 

автора. 

1.4. Правила оформления тезисов 

Тезисы позволяют обобщить изучаемый материал, выразить его суть в 

кратких формулировках, помогая раскрыть содержание книги, статьи и 

доклада. Тезисы принято подразделять на основные, простые, сложные. 

Простые тезисы (иногда их записывают в виде цитат) обнаруживаются при 

первоначальном ознакомлении с текстом, а основные можно составить лишь 

при уяснении сути и направленности источника в целом. 

Основные тезисы часто создаются на базе простых, путем их обобщения, 

переделки и исключения как второстепенных. 

Существенную помощь при написании тезисов оказывает предварительно 

составленный план, который полезно приложить к тезисам. 

Если тезисы составляются к пунктам сложного плана, то главным пунктам 

могут соответствовать основные тезисы, подпунктам — простые тезисы. 

Инструкция: 

1. При составлении тезисов не приводите факты и примеры. 

2. Сохраняйте в тезисах самобытную форму высказывания, оригинальность 

авторского суждения, чтобы не потерять документальность и 

убедительность. 

3. Изучаемый текст читайте неоднократно, разбивая его на отрывки; в 

каждом из них выделяйте главное, и на основе главного формулируйте 

тезисы. 

4. Полезно связывать отдельные тезисы с подлинником текста (на полях 

книги делайте ссылки на страницы или шифры вкладных листов). 

5. По окончании роботы над тезисами сверьте их с текстом источника, затем 

перепишите и пронумеруйте. 

1.5. Правила оформления схемы-конспекта 

Конспект-схема - это схематическая запись прочитанного. Наиболее 

распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В 

схеме «генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее 

сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в 

последовательности «сверху вниз» — от общего понятия к его частным 

составляющим. В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и 

заключается в овал, который составляет «тело паучка». Основные понятия 

записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того чтобы 

усилить устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или 

фразы, которые служат опорой для памяти. 

Инструкция: 



1. Подберите факты для составления схемы и выделите среди них 

основные, общие понятия. 

2. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия. 

3. Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте 

название выделенным группам. 

4. Заполните схему данными. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке реферата 

Это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы 

обучающегося, содержащий информацию, дополняющую и развивающую 

основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают 

темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элемент 

новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную модель 

первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Реферат может 

включать обзор нескольких источников и служить основой для доклада на 

определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. 

Слово "реферат" (от латинского – referre – докладывать, сообщать) 

означает сжатое изложение в устной или письменной форме содержания 

какого–либо вопроса или темы на основе критического обзора информации. 

Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с использованием 

типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие 

выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п. К языковым 

и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, 

носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая 

логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная 

объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а 

представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате 

систематизации и обобщения материала первоисточника, его 

аналитикосинтетической переработки. Будучи вторичным текстом, реферат 

составляется в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к 

связанному высказыванию; так, ему присущи следующие категории: 

оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и 

жанровокомпозиционная). Для реферата отбирается информация, 

объективно-ценная для всех читающих, а не только для одного автора. Автор 

реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами,  

сокращениями. Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна 

обязательно включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое 

обучающимся на материале или художественных текстов по литературе, или 



архивных первоисточников по истории и т.п. Организация и описание 

исследования представляет собой очень сложный вид интеллектуальной 

деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики 

проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини 

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора 

научной литературы по проблеме исследования. В зависимости от количества 

реферируемых источников выделяют следующие виды рефератов: 

монографические: рефераты, написанные на основе одного источника; 

обзорные: рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, 

объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. При 

подготовке реферата необходимо соблюдать следующие правила. 

Определить идею и задачу реферата. Следует помнить, что реферат будут 

читать другие. Поэтому постоянно задавайте себе вопрос, будет ли понятно 

написанное остальным, что интересного и нового найдут они в работе. 

Ясно и четко сформулировать тему или проблему. Она не должна быть 

слишком общей. 

Найти нужную литературу по выбранной теме. Составить перечень 

литературы, которая обязательно должна быть прочитана. 

Только после предварительной подготовки следует приступать к 

написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в нем части. 

Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь 

необходимо сформулировать проблему, которая будет проанализирована в 

реферате, изложить своё отношение к ней, то есть мотивацию выбора; 

определить особенность постановки данной проблемы авторами изученной 

литературы; объяснить актуальность и значимость выбранной темы. 

Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны быть 

направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. Изложение 

содержания изученной литературы предполагает его критическое 

осмысление, глубокий логический анализ. 

Каждый раздел основной части реферата предполагает детальное 

изучение отдельного вопроса темы и последовательное изложение структуры 

текстового материала с обязательными ссылками на первоисточник. В целом, 

содержание основной части должно отражать позиции отдельных авторов, 

сравнительную характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов 

дискурса по выбранной для исследования теме. 

Обучающийся должен показать свободное владение основными 

понятиями и категориями авторского текста. Для лучшего изложения 

сущности анализируемого материала можно проиллюстрировать его 

таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами. 



Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать 

личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может 

быть, свои способы её решения. Целесообразно сделать общие выводы по 

теме реферата и ещё раз отметить её актуальность и значимость. 

Список использованных источников и литературы. 

Начать реферат можно с изложения яркого, впечатляющего факта, 

который требует пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к 

сложному. Не останавливайтесь на подробностях. Главное требование к 

реферату – максимум пользы для читателя при минимуме информации. 

Написание рефератов является одной из форм обучения обучающихся, 

направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

обучающихся, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие обучающимся навыков 

самостоятельной работы с литературой с тем, чтобы на основе их анализа и 

обобщения обучающиеся могли делать собственные выводы теоретического 

и практического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых 

обучающийся приобретает, в частности, навыки высказывания своих 

суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание 

рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной  

форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в 

учебном процессе рефераты можно подразделить на две основные группы 

(типы): научно-проблемные и обзорно-информационные. 

Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата 

обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе 

суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 

данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 

точку зрения с соответствующим ее обоснованием. 

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого 

стола» обучающихся данной учебной группы. В таких случаях может быть 

поставлен доклад обучающегося, реферат которого преподавателем признан 

лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей группой обучающихся. 

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата 

могут быть: 

1) краткое изложение основных положений той или иной книги, 

монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.) как 

правило, только что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся 

к изучаемой теме по курсу дисциплины. По рефератам, содержание которых 



может представлять познавательный интерес для других обучающихся, 

целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения их авторов; 

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной 

проблеме (теме, вопросу), опубликованных в различных журналах за тот или 

иной период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.). 

Такой реферат может рассматриваться и как первоначальный этап в работе по 

теме курсовой работы. 

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в 

студенческой группе. Литература либо рекомендуется преподавателем, либо 

подбирается обучающимся самостоятельно, что является одним из элементов 

самостоятельной работы. 

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного 

текста через 1,5 интервала. При оформлении реферата необходимо 

ориентироваться на правила, установленные для оформления курсовых работ. 

Написание реферата и его защита перед преподавателем или группой 

предполагает, что обучающийся должен знать правила написания и 

оформления реферата, а также уметь подготовить сообщение по теме своего 

реферата, быть готовым отвечать на вопросы преподавателя и обучающихся  

по содержанию реферата. 

a. Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 

Титульный лист является первой страницей и заполняется по строго 

определенным правилам. Образец оформления титульного листа реферата 

представлен в Приложении 1. 

После титульного листа помещают Оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. 

Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

их или давать в другой формулировке и последовательности нельзя. Все 

заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее 

слово каждого заголовка соединяют отточием (……………) с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. 



Введение к реферату – важнейшая его часть. Здесь обычно 

обосновывается актуальность выбранной темы, цель и задачи, краткое 

содержание, указывается объект рассмотрения, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и 

социальной значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

Основная часть реферата структурируется по главам и параграфам 

(пунктам и подпунктам), количество и название которых определяются 

автором. Содержание глав основной части должно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Данные главы должны показать 

умение обучающегося сжато, логично и аргументированно излагать материал, 

обобщать, анализировать и делать логические выводы. Основная часть 

реферата, помимо почерпнутого из разных источников содержания, должна 

включать в себя собственное мнение обучающегося и сформулированные 

выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

В основной части реферата обязательными являются ссылки на авторов, 

чьи позиции, мнения, информация использованы в реферате. Ссылки на 

источники могут быть выполнены по тексту работы постранично в нижней 

части страницы (фамилия автора, его инициалы, полное название работы, год 

издания и страницы, откуда взята ссылка) или в конце цитирования - тогда 

достаточно указать номер литературного источника из списка 

использованной литературы с указанием конкретных страниц, откуда взята 

ссылка. Например, (7 (номер источника в списке использованной 

литературы), С. 67–89). Номер литературного источника должен указываться 

после каждого нового отрывка текста из другого литературного источника. 

Цитирование и ссылки не должны подменять позиции автора реферата. 

Излишняя высокопарность, злоупотребления терминологией, объемные 

отступления от темы, несоразмерная растянутость отдельных глав, разделов, 

параграфов рассматриваются в качестве недостатков основной части 

реферата. 

Заключительная часть предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Заключение не должно превышать объем 2 страниц и не должно слово в слово 

повторять уже имеющийся текст, но должно отражать собственные выводы о 

проделанной работе, а может быть, и о перспективах дальнейшего 

исследования темы. В заключении целесообразно сформулировать итоги 

выполненной работы, краткого и четкого изложить выводы, представить 



анализ степени выполнения поставленных во введении задач и указать то 

новое, что лично для себя студент вынес из работы над рефератом. 

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет 

судить о степени фундаментальности данного реферата. В список 

использованной литературы необходимо внести все источники, которые были 

изучены обучающимися в процессе написания реферата. 

III.2 Требования к оформлению реферата 

Работа выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 

14) через 1,5 интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; левое – 3; правое – 1,5. 

Отступ первой строки абзаца – 1,25. Сноски – постраничные (шрифт 12), их 

нумерация должна быть сквозной по всему тексту реферата. 

Нумерация страниц должна быть сквозной (номер не ставится на 

титульном листе, но в общем количестве страниц учитывается). 

Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы, их нумерация должна 

быть сквозной по всему реферату. Они все должны иметь название и в самом 

тексте реферата на них должна быть ссылка. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, которые загромождают текст основной части работы (таблицы, 

рисунки, карты, графики и т.д.). Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение», 

иметь номер и тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака «№»), например, 

«Приложение 1». Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом «смотри», которое обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки – например, 

(см. прил. 1). 

Роль обучающегося: идентична при подготовке информационного 

сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

выбора литературы (основной и дополнительной); 

изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование 

выводов); 

оформления реферата согласно установленной форме. 

Критерии оценки: 

актуальность темы; 

соответствие содержания теме; 

глубина проработки материала; 



грамотность и полнота использования источников; 

соответствие оформления реферата требованиям. 
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