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Введение 

  

 Выпускники высшей школы должны иметь хорошую профессиональ-

ную подготовку, отвечающую требованиям современной культуры, разви-

вать систему профессиональных умений и компетенций, владеть методами 

научных исследований, видеть перспективу развития профессии.  Курсовые 

работы помогают будущему бакалавру повысить уровень теоретического 

мышления, развить способность соотносить понятийный аппарат лингвисти-

ческих дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной дея-

тельности, закрепить знания, полученные в процессе изучения различных 

дисциплин, сформировать навыки самостоятельного решения творческих за-

дач в области преподавания иностранных языков. Выполнение курсовых ра-

бот направлено на формирование следующих компетенций, которыми дол-

жен обладать студент: 

 общекультурными:  

- способностью использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

- к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

-  общепрофессиональными: готовностью сознавать социальную зна-

чимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

(ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

-  готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

 профессиональными: 
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- способностью использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики (ПК-2); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9); 

-  способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11);  

Для написания курсовых работ по методике преподавания английского 

и немецкого языка необходимо обладать как профессиональными, так и спе-

циальными компетенциями:  

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

 специальными: 

 - владением    теоретическими    основами    обучения    иностранным    

языкам, средствами  и  методами  профессиональной  деятельности  учителя  

и  преподавателя иностранного  языка,  а  также  закономерностями  процес-

сов  преподавания   и   изучения   иностранных языков    (СК-4); 

 - способностью эффективно строить учебный процесс в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным 

языкам (СК-5). 

  Для успешного выполнения самостоятельного исследования в рамках 

курсовой  работы студент должен иметь представление о целях, задачах, те-

матике и структуре исследования и своевременно выполнять все этапы алго-

ритма работы под руководством преподавателя специальной кафедры.  
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

  Курсовые работы выполняются студентами по направлению подго-

товки 44.03.01.Педагогическое образование,  по программе «Методика пре-

подавания английского и немецкого языка» на 3 курсе очного и 2 курсе заоч-

ного отделений. Курсовые выполняются в рамках таких дисциплин как 

«Практический курс первого иностранного языка» и «Методика обучения и 

воспитания (профиль Иностранный язык)».  

Цели выполнения курсовой заключаются в следующем:  

 в углублении знаний по теоретическим проблемам общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин;  

 в практическом применении теоретических знаний и методов 

лингвистического анализа, переводоведческого анализа  или ме-

тодик обучения иностранным языкам в практике анализа языко-

вых или дидактических явлений;  

 в профилизации  теоретической базы и практических навыков, 

полученных в процессе обучения, в соответствии со специализа-

цией и профилем подготовки студента, кругом его лингвистиче-

ских интересов и потребностями реальной профессиональной 

деятельности. 

 

Формы и виды научно-исследовательских студенческих работ 

 

Спектр студенческих исследовательских работ достаточно широк. К 

ним относятся рефераты, доклады, контрольные работы, курсовые и выпуск-

ные квалификационные работы. Подготовка этих работ требует изучения и 

анализа как существующего теоретического и практического опыта, так и 

имеющегося в этой области потенциала для исследования. 

К научно-исследовательским работам, проводимым студентами в ву-

зах, относятся курсовые и выпускные квалификационные работы, которые в 

отличие от учебно-исследовательских работ требуют также проведения экс-
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перимента или описания иллюстративного материала и анализа полученных 

практических результатов. Научно-исследовательские работы являются за-

четными, и к ним предъявляются определенные требования как по содержа-

нию, так и по оформлению. 

Рассмотрим виды научно-исследовательских работ, рекомендованные 

для студентов, и требования к ним. 

Курсовая работа — это более глубокое и объемное исследование из-

бранной проблемы учебного курса, чем реферат, доклад и контрольная рабо-

та. Как правило, она выполняется на заключительном этапе изучения учеб-

ной дисциплины. К выполнению и оформлению курсовой работы, как и к 

другим научно-исследовательским работам, предъявляются определенные 

требования.  

Курсовая работа, прежде всего, должна отличаться актуальностью те-

матики, соответствовать современному состоянию отечественной и зарубеж-

ной науки. Студенту, работая над ней, необходимо: 

- изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литера-

туру и периодику по проблеме исследования; 

- изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее 

практическое состояние с учетом передового опыта исследователей данной 

области, а также личного опыта (например, приобретенного в процессе изу-

чения дисциплины, его педагогической практики, если исследование имеет 

методический характер; или в процессе анализа корпуса примеров, текстов, 

относящихся к различным видам дискурса, если область исследования отно-

сится к филологической науке); 

- провести по мере необходимости практическую или опытно-

экспериментальную работу, или ее фрагмент по проблеме исследования, 

определив четко цели и методы исследования; 

- обобщить результаты проведенного исследования, обосновать выво-

ды и дать практические рекомендации; 

- оформить курсовую работу в соответствии с требованиями стандарта 
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(см. Раздел 3.2.). 

По объему курсовая работа должна занимать не менее 15 — 20 страниц 

печатного текста. Все приложения к работе не входят в ее объем. 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа пишется и за-

щищается на завершающем этапе обучения. Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы связана с углублением изучения теории, приведением в 

систему ранее приобретенных знаний и пополнением их в процессе практи-

ческого решения поставленной проблемы. Работа над выпускной квалифика-

ционной работой позволяет развить навыки исследования, проведения прак-

тической и экспериментальной работы и самостоятельного изучения научной 

и другой литературы по проблеме. 

Опытная проверка выдвигаемых в выпускной квалификационной рабо-

те положений требует от студентов: 

- ознакомления с опытом ведущих специалистов в области исследова-

ния, его обобщения; 

- умения подготовить, провести и проанализировать собственный экс-

перимент или собрать и проанализировать корпус примеров и впоследствии 

воплотить в практику своей деятельности полученные результаты. 

По содержанию между курсовой и выпускной квалификационной рабо-

той, как правило, должна существовать органическая связь. Выпускная ква-

лификационная работа способна стать логическим продолжением курсовой 

работы, реализуя ее идеи и выводы на более высоком теоретическом и прак-

тическом уровне, обогащая новыми фактами, результатами дополнительных 

наблюдений и опытов. Поэтому курсовая работа может быть использована в 

качестве главы или раздела выпускной квалификационной работы. 

Но при этом всегда следует помнить, что выпускная квалификационная 

работа — это результат самостоятельного исследования уже иной проблемы 

на более объемном фактическом материале или же новых данных, получен-

ных в ходе эксперимента, если он предусмотрен, или дополнительного, более 

глубокого изучения и осмысления источников. 
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Отличия курсовой работы и выпускной квалификационной работы 

можно проследить на основе анализа сходства и различий данных видов ис-

следования.  

Таблица 1 

Сходство и различие курсовых и выпускных квалификационных работ 

Количественные и 

качественные раз-

личия 

Курсовые работы Выпускные квалификацион-

ные работы 

Объем 1 печатный лист (24 

страницы машинописно-

го текста) 

2 печатных листа (48 стра-

ниц машинописного тек-

ста) 
План Простой: выделение 

пунктов 

Сложный: выделение глав, 

параграфов 

Опытно-

экспериментальная 

или практическая 

работа 

- Констатирующий экс-

перимент (наблюдение, 

описание, анализ и вы-

воды) в работах по педа-

гогике и методике. 

- Подбор иллюстратив-

ного материала и его 

анализ в работах по фи-

лологии  

- Констатирующий экспе-

римент, формирующий 

эксперимент.  

 

 

- Корпус примеров, анализ 

которого позволяет устано-

вить определенную зако-

номерность в исследуемой 

проблеме 
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Анализ теоретиче-

ских источников 

по теме исследо-

вания 

Не менее 20 источников 

— анализ общепедагоги-

чес-кой, дидактической, 

методической литерату-

ры (в работах по методи-

ке и педагогике). 

Анализ учебной, учебно-

методической литерату-

ры, публикаций в науч-

ной периодике по про-

блемам лингвистики 

Более 20 источников — 

анализ общепедагогиче-

ской, дидактической, мето-

дической литературы и пе-

дагогического опыта; ана-

лиз литературы по истории 

педагогики, психологии (в 

работах по методике и пе-

дагогике).  

Анализ монографий, дис-

сертаций, публикаций в 

научной периодике по про-

блемам лингвистики 

Изучение пробле-

мы 

Общие подходы к ее раз-

решению 

Характеристика общих под-

ходов и разработка конкрет-

ного пути ее разрешения 

Выдвижение гипо-

тезы 

Описательная Объяснительная 

Характер экспе-

риментальной или 

практической ра-

боты 

Добывание фактов для до-

казательства гипотезы на 

эмпирическом уровне 

Добывание фактов для дока-

зательства гипотезы на тео-

ретическом уровне 
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Уровень обобще-

ния 

Обобщаются результаты 

эксперимента, ограни-

ченного по времени про-

ведения или корпуса 

примеров (в работах по 

филологии).  

Обобщения носят эмпи-

рический характер ана-

лиза теоретических ис-

точников и наблюдений 

Обобщаются результаты 

достаточно продолжитель-

ного по времени экспери-

мента, результаты наблю-

дений за работой педаго-

гов-мастеров и результаты 

собственного опыта (в ра-

ботах по методике и педа-

гогике).  

Обобщается анализ доста-

точно значительного объе-

ма теоретических источни-

ков, выдвигается обосно-

ванная точка зрения автора 

исследования, указываются 

обнаруженные тенденции и 

закономерности. 

 Обобщения более широко-

го, теоретического харак-

тера 

 

Тема исследовательской работы должна быть актуальной, соответство-

вать современному состоянию отечественной и зарубежной науки. Напри-

мер, в филологической науке актуальными являются исследования по функ-

ционированию различных языковых явлений в разных видах дискурса, ис-

следования по психолингвистике, семасеологии, компаративной 

лингвистике; в педагогической науке актуальными являются исследования 

по проблемам совершенствования содержания образования, усиления воспи-

тывающего и развивающего характера обучения и воспитания, личностно 

ориентированного подхода в обучении и т. д. 

При подготовке работы следует: 

- глубоко изучить и критически проанализировать монографическую и 

периодическую литературу по специальности; 

- изучить и охарактеризовать историю исследуемой проблемы 

и ее практического состояния; 

- дать четкую характеристику объекта, предмета, цели, задач и 

методов исследования; 
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- описать и проанализировать проведенный эксперимент. 

Результаты проведенного самостоятельного эксперимента должны быть 

обобщены и на основе их сделаны выводы и практические рекомендации. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет не менее 30, 

но не более 50 страниц печатного текста. В общий объем работы не включа-

ются приложения к ней.  

Этапы выполнения курсовой работы 

Как всякая целенаправленная деятельность, написание научной работы 

планируется. План помогает установить логическую последовательность, 

очередность и сроки выполнения отдельных этапов исследовательской рабо-

ты.  

1-й этап — подготовка к исследованию. 

Данный этап предполагает знакомство с методологией исследования: 

предварительный выбор темы и составление списка литературы по проблеме 

исследования; определение объектной области исследования; определение 

объекта исследования; определение предмета исследования; выделение и 

анализ базовых понятий по теме исследования. 

После этого происходит уточнение темы, формулируется гипотеза 

(может быть опущена в курсовой работе), цель и задачи исследования. Далее 

выбираются методы исследования и база для проведения исследования (об-

разовательные учреждения – для педагогического эксперимента, корпус 

примеров – для филологического исследования). 

2-й этап — подготовка и проведение практической и опытно-

экспериментальной работы. 

Данный этап обязателен для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы, в то время как курсовая работа может пока носить теоретиче-

ский характер без включения практической части или проведения экспери-

мента. 

Исследователь должен определиться с экспериментальной и контроль-

ной группами; уточнить методики наблюдений за изучаемыми объектами; 
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разработать методики анализа результатов исследования. В работах по фило-

логии следует определить источники для подбора иллюстративного материа-

ла, методы его анализа и представления полученных результатов. Результаты 

практической части исследования и проведенного эксперимента могут вне-

сти уточнения в гипотезу и содержание опытной работы. На основе практи-

ческих выводов можно говорить об обосновании научной гипотезы, выпол-

нении задач исследования и достижении его цели; предложить рекомендации 

по дальнейшему использованию результатов исследования. 

3-й этап — оформление работы. 

На этом этапе завершается написание научной работы: компонуются 

подготовленные теоретические и практические материалы; формулируются и 

пишутся выводы по теоретической и практической частям; составляется за-

ключение и, чаще всего, после этого пишется введение. Также необходимо 

оформить титульный лист, оглавление, список литературы, составить прило-

жения. 

4-й этап — подготовка и защита работы. 

Работа сдается научному руководителю для получения отзыва и редак-

тирования. В процессе их оформления готовится текст для публичной защи-

ты. 

2.1. Выбор и формулирование темы исследования 

От правильного выбора темы научно-исследовательской работы во 

многом зависит успех всего дела. Ее нужно выбирать так, чтобы она позво-

лила максимально раскрыться вашим способностям, знаниям, интересам.  

При небольшом опыте научной работы вполне естественно, что у чело-

века недостает перспективы видения, чувства актуальности. Для устранения 

затруднений такого рода существует научный руководитель, в обязанности 

которого входит помощь в выборе темы.  

Обратите внимание на смежные области знания: иногда на стыке двух 

научных дисциплин, например, на грани лингвистики и социологии или пси-
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хологии, или педагогики. Здесь можно найти темы, которые таят в себе 

большие исследовательские перспективы. 

Полезным может оказаться просмотр научной периодики, специальных 

изданий, а также размышления над работами классиков науки, которой вы 

занимаетесь. В общем, чем больше вы прочтете по своей научной специаль-

ности, тем проще вам будет сориентироваться в ней. 

Естественно, что чем больше вы занимались той или иной темой, тем 

лучше и богаче получится работа. Большое значение имеет знание иностран-

ных языков. Если вы достаточно свободно читаете научную литературу на 

иностранном языке, то украшением вашего исследования станут ссылки на 

непереведенные иностранные источники по вашей теме. 

Тематика курсовых работ, как правило, разрабатывается преподавате-

лями и рассматривается предметными кафедрами. При разработке тематики 

учитываются содержание учебных дисциплин, направление работы предмет-

ных кафедр, а также интересы и склонности студентов при условии, что они 

сумеют обосновать целесообразность выбранной темы. В то время как ос-

новным критерием выбора темы выпускной квалификационной работы явля-

ется научный интерес студента, стремление расширить свои познания в 

определенной области. Этот выбор должен быть результатом собственных 

размышлений и идей, возникших на основе личных наблюдений, изучения 

теории и чтения периодических изданий. Только в этом случае можно ожи-

дать, что выполнение работы сыграет важную роль в формировании у сту-

дента профессиональной направленности и исследовательских умений. 

Предположим, что область исследования вы уже выбрали. Теперь 

начинается следующий этап работы. Тему нужно проанализировать и четко 

сформулировать в соответствие с квалификационными требованиями. Для 

этого вы сначала должны определить актуальность темы, объект и предмет 

исследования. 

Актуальность - одно из основных требований, предъявляемых к науч-

ному исследованию. Требование актуальности предполагает соответствие 
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вашей работы состоянию науки на сегодняшний день, ее реальным потребно-

стям. 

Обоснование актуальности темы в тексте введения должно проводить-

ся с трех взаимосвязанных позиций: 

1) с точки зрения социальной значимости рассматриваемой вами проблемы. 

Кратко осветите причины обращения именно к этой теме, охарактеризуйте те 

особенности нынешнего состояния общества, которые делают насущно необ-

ходимым исследование этой темы; 

2) с точки зрения научной значимости. Покажите, что обращение к теме обу-

словлено собственной динамикой развития науки, накоплением новой ин-

формации по данной проблеме, недостаточностью ее разработанности в 

имеющихся исследованиях, необходимостью изучения проблемы в новых 

ракурсах. Назовите исследователей, работающих в вашей области, перечис-

лите направления, в которых они разрабатывают проблему, и покажите тот 

аспект, который слабо изучен. Это и будет ваша исследовательская ниша; 

3) с точки зрения практиков. Раскройте актуальность обращения к этой теме 

применительно к потребностям практиков - объясните, почему эта тема 

назрела именно сейчас, что препятствует решению проблемы на практике: 

например, отсутствие адекватных методов, рациональных подходов, отсут-

ствие обобщения накопленного опыта и т.п.  

Приведем пример формулирования актуальности исследования по ме-

тодике обучения иностранным языкам, тема «Продуктивность как основное 

требование к владению навыками и умениями иноязычного говорения на 

продвинутом этапе обучения»: 
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В исследовании в области филологии по первому иностранному языку 

актуальность работы может быть сформулирована следующим образом - тема 

«Повтор как средство актуализации проблематики печатных СМИ (на мате-

риале англоязычных периодических изданий)»:  

Актуальность исследования. Сегодня изучению иностранных языков уделя-

ется огромное внимание. Не секрет, что большинство выпускников средних школ 

имеют весьма скудный багаж знаний по иностранному языку. В него входит: умение 

читать, писать, способность переводить и знание слов, количество которых не соот-

ветствует программе государственного стандарта. И лишь немногие владеют умени-

ем говорения в форме монолога и тем более диалога. В наши дни методика обучения 

иностранным языкам направлена на подготовку учащихся к диалогу культур. В этой 

связи данная работа направлена на то, чтобы сделать процесс обучения иностранно-

му языку более эффективным, достичь цели обучения, в частности, развить комму-

никативную компетенцию учащихся, помочь им достигнуть положительных резуль-

татов в овладении иноязычной речью, а преподавателям – в преподавании иностран-

ного языка.  

В методической литературе в исследованиях таких методистов, как Е.И. Пас-

сов, Е.С. Кузнецова, Г.В. Рогова, Е.Н.Соловова, Р.К. Миньяр-Белоручев, проблема 

эффективного обучения иноязычному говорению затронута довольно широко. В обу-

чении говорению продуктивность является характеристикой монологической речи. 

Так же рассматриваются условия, благоприятные для развития продуктивности. А 

вопрос, какие приемы и упражнения использовать, чтобы развить такую характери-

стику говорения как продуктивность на продвинутом этапе, разработан недостаточ-

но. 

Много методических работ написано в помощь преподавателю по поводу то-

го, какие упражнения и задания применять для обучения говорению, но при этом не 

учитываются проблемы, с которыми сталкиваются учащиеся при выполнении этих 

упражнений. На практике преподаватель порой не может помочь ученику, который 

не справляется с заданием, а просто ставит ему низкую оценку. Данное исследование 

способствует устранению барьеров между преподавателем и учащимся в учебном 

процессе, так как в помощь учителям представлены приемы, позволяющие повысить 

уровень продуктивности речи учеников… 
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Актуальность исследования. Общество сегодня неразрывно связано со  

В работах студенты часто делают ошибку, когда формулируют акту-

альность темы путем указания необходимости решения какого-либо вопроса. 

Однако научная проблема имеет некоторое отличие от вопроса. Принято 

считать, что для ответа на вопрос вполне достаточно старого знания. Специ-

фическим признаком проблемы является то, что для нахождения ее решения 

Актуальность исследования. Общество сегодня неразрывно связано со сред-

ствами массовой информации. Это характеризуется глобальным распространением в 

повседневной жизни СМИ для оперативной передачи информации, актуальной для 

миллионов людей. Печатные СМИ традиционно влияют на общественное сознание и 

поведение людей, побуждая их к достижению тех или иных целей. Газеты и журналы 

являются важнейшим средством развития личности человека и в то же время цен-

нейшим материалом для познания сложных процессов диалектически развивающейся 

действительности. Печатные СМИ – это мощнейший общественно-политический 

фактор, формирующий мировоззрение человека и ориентирующий его на определен-

ные действия. Иными словами, они исполняют роль ведения систематической и це-

ленаправленной пропаганды и агитации. Как известно, язык является средством об-

щения людей, орудием формирования и выражения мыслей и чувств, средством 

усвоения новой информации и новых знаний. В связи с этим, с целью эффективного 

воздействия на разум и чувства читателя возникает необходимость владения навыком 

использования комплекса стилистических средств языка, потенциал которых способ-

ствует достижению целей СМИ. В этой связи данная работа позволяет рассмотреть 

повтор как стилевой фактор, позволяющий публицистам решать стоящие перед ними 

задачи.  

Стилевой потенциал повтора рассматривается в трудах отечественных и зару-

бежных исследователей в области лингвистики – И.В. Арнольд, Д.Э. Розенталя, И.Р. 

Гальперина, Д.П. Вовчока, в области журналистики – Д. Бартеля, М.Н. Кима, В.В. 

Ворошилова, А.А. Тертычного, Л.Е. Кройчика.  

Повтор достаточно широко используется в современных СМИ, но, тем не ме-

нее, следует отметить, что существует целенаправленное применение определенных 

видов повтора в публикациях, рассматривающих определенные проблемы и предна-

значенных для отдельно взятой аудитории. Данный прагматический аспект не доста-

точно широко освещен в лингвистической науке. Настоящее исследование рассмат-

ривает повтор именно с точки зрения прагматики... 
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необходимо выйти за рамки старого, уже достигнутого знания. Следователь-

но, для науки вопрос проблемой не является. 

Правильно сформулировать актуальность выбранной темы означает 

показать умение отделять главное от второстепенного, выяснять то, что уже 

известно и что пока неизвестно о предмете исследования. 

В процессе определения темы научной работы следует определить объ-

ект и предмет исследования, так как каждая тема находится как бы в опреде-

ленной системе координат. 

Объект исследования — эта та сфера объективной действительности, 

на которую направлен ваш научный поиск. Объект порождает проблемную 

ситуацию и избирается для изучения. Объект – это проблема, суженая за счет 

выборки, т.е. материала на котором проводится исследование. Например, ес-

ли избирается проблема — методика обучения иноязычной письменной речи, 

то объектом может быть – методика обучения иноязычной письменной речи 

студентов неязыковых факультетов и т.п. Другие примеры: 

- Проблема – сохранение и подержание интереса к изучению иностран-

ного языка, объект - мотивация к изучению иностранного языка в основной 

школе; 

- Проблема - перевод звукоподражательных единиц; объект - перевод 

звукоподражательных единиц в художественном тексте; 

- Проблема - употребление глагольно-именной конструкции в совре-

менном английском языке, объект - употребление глагольно-именной кон-

струкции в современном английском языке на примере художественной ли-

тературы; 

- Проблема – функции фразеологических единиц в речи, объект - фра-

зеологические единицы античного происхождения и их функции; 

- Проблема – выражение экспрессии в современной публицистике, объ-

ект - выражение экспрессии в современной публицистике на материале ан-

глоязычных СМИ. 

Предмет исследования — это конкретная часть объекта. Объект и 
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предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется часть, которая служит 

предметом исследования. Таким образом предмет еще больше сужает об-

ласть исследования. Предмет в отличие от объекта – то неизвестное, что 

только предстоит исследовать. Как правило, предмет отображает те условия, 

которые способствуют улучшению объекта, т.е. выходу из проблемной ситу-

ации. Это значит, что предмет имеет практическую направленность. Напри-

мер, в вышеприведенных исследованиях предметом могут быть следующие 

условия решения проблемы: 

- Предмет исследования: учет социокультурных особенностей ино-

язычной письменной речи в процессе обучения студентов неязыковых фа-

культетов; 

- Предмет исследования: средства, способствующие формированию 

положительной мотивации к изучению иностранного языка в основной шко-

ле; 

- Предмет исследования: особенности перевода звукоподражательных 

единиц в художественном тексте; 

- Предмет исследования: особенности употребления глагольно-

именной конструкции в современном английском языке на примере художе-

ственной литературы; 

- Предмет исследования: Фразеологические единицы античного проис-

хождения и их кумулятивная функция; 

- Предмет исследования: оксюморон как средство выражения экспрес-

сии. 

В рамках выбранного объекта и предмета исследования и формулиру-

ется тема, которая в наших примерах может быть такой: 

«Обучение социокультурным особенностям иноязычной письменной 

речи студентов неязыковых факультетов»; 

«Средства формирования положительной мотивации к изучению ино-

странного языка в основной школе»; 
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«Особенности перевода звукоподражательных единиц в художествен-

ном тексте (на материале произведений Дж. К. Джерома и Л. Кэрола «Трое в 

лодке, не считая собаки» и «Алиса в стране чудес»)»; 

«Особенности употребления глагольно-именной конструкции в совре-

менном английском языке (на примере художественной литературы)»; 

«Фразеологические единицы античного происхождения и их кумуля-

тивная функция»; 

«Оксюморон как средство выражения экспрессии в современной пуб-

лицистике (на материале англоязычных СМИ)». 

Таким образом, между проблемой, объектом и предметом исследова-

ния существуют отношения соподчинения сверху вниз. Причем сужение 

происходит за счет более детального рассмотрения, изучения. Границы меж-

ду проблемой, объектом, предметом условны, подвижны. То, что в одном 

случае является объектом исследования, в другом может стать проблемой.  

Будьте точны в формулировке вашей темы, т.к. от этого зависит и 

успех ее раскрытия, и правильность ее интерпретации другими. Например, 

можно считать некорректными формулировки вида: 

- «Проектная методика в преподавании иностранных языков», 

- «Французские заимствования в английском языке», так как они не 

сужают проблему исследования, не содержат в себе ни объекта, ни предмета 

исследования. Все необходимые компоненты (проблема, объект и предмет 

исследования) можно выделить, например, в следующей формулировке 

«Способы вербального обеспечения суггестивного воздействия англоязыч-

ной рекламы (на материале рекламных роликов)», что делает исследование с 

таким названием довольно прозрачным, позволяет предположить направле-

ние развития мысли автора. 

Будьте также очень аккуратны в использовании терминологии в теме. 

Лучше проконсультируйтесь с научным руководителем, чтобы не допустить 

существенных ошибок. Например, некорректна такая формулировка, как 

«Метод проектной деятельности как принцип обучения английскому языку в 
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начальной школе», так как метод не может быть принципом. Терминология 

области исследования позволяет уточнить тему следующим образом: «Ис-

пользование метода проектной деятельности как эффективного средства обу-

чения иностранному языку в начальной школе».  

После выбора темы приступают к ее разработке, планированию даль-

нейшей работы, формулировке гипотезы. 

 Планирование работы 

Рабочая гипотеза представляет собой временное предположение для 

систематизации имеющегося фактического материала, а также подготавлива-

ет исследователя к проведению опытно-экспериментальной работы. 

Гипотеза – это предположительное суждение о закономерной (причин-

ной) связи явлений. Гипотеза, во-первых, должна содержать предположение. 

Во-вторых, это предположение должно касаться установления закономерной 

(причинной) связи исследуемых явлений.  

Пример 1. Гипотеза исследования. Эффективность процесса обуче-

ния иностранному языку в средних классах общеобразовательной школы 

можно повысить (предположение), если: 

1. выявить факторы, обуславливающие создание и поддержание интере-

са к иностранному языку; 

2. определить, какие методы, приемы и средства обучения иностранно-

му языку методически грамотно усиливают внешнюю и внутреннюю 

мотивацию учащихся; 

3. апробировать в процессе обучения совокупность методических прие-

мов, способствующих формированию и повышению положительной мо-

тивации к изучаемому предмету (условия для реализации предполо-

жения).  

Еще один пример:  

Пример 2. Гипотеза исследования. Через материалы прессы реализу-

ются основные функции СМИ (коммуникативная, идеологическая, рекреа-

тивная и другие) (предположение), если при написании публицистического 
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произведения учитываются стилевые особенности жанров газетных публика-

ций (условие для реализации предположения). 

Гипотеза значительно облегчает процесс планирования исследования, 

его теоретической и практической части. Условия, выделенные в гипотезе, 

являются главными пунктами предварительного рабочего плана. Например, 

вышеприведенная гипотеза 1 обусловила следующую последовательность 

вопросов исследования по теме «Средства формирования положительной мо-

тивации к изучению иностранного языка в школе»: 

Глава 1. Факторы, обусловливающие создание и поддержание интереса 

к иностранному языку 

1.1. социальные; 

1.2. индивидуальные; 

1.3. методические. 

Выводы по Главе 1 

Глава 2. Практическое использование методических приемов, способ-

ствующих формированию и поддержанию интереса к изучению иностранно-

го языка в школе 

В дальнейшем при более детальном изучении темы план обрастает 

конкретными чертами. В него могут вноситься изменения, но основная цель 

должна оставаться неизменной.  

В соответствие с логикой формулировки гипотезы 2 план исследования 

по теме «Особенности стиля газетных публикаций военной тематики (на ма-

териале англоязычной прессы)» представлен следующим образом:  

Глава 1. Жанры и стилевые особенности газетных сообщений  

1.1. Функции журналистики и СМИ;  

1.2. Функциональные стили речи;  

1.3. Проблема классификации жанров газетных сообщений;  

1.4. Стилевые маркеры газетных публикаций.  

Выводы по Главе 1 

Глава 2. Газетные сообщения военной направленности: специфика тематики, жан-

ровое разнообразие, экспрессивные факторы 
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Логическая последовательность пунктов плана имеет первостепенную 

важность. Этапы исследования должны естественно вытекать друг из друга. 

Перескакивать этапы нельзя. Нарушение логической последовательности 

плана исследовательской деятельности может сделать работу невыполнимой.  

Характер исследовательской работы – практический, опытно-

экспериментальный или теоретический – также влияет на последователь-

ность этапов и выбор методов. 

Так, если работа носит практический характер, то исследователь в про-

цессе теоретической разработки проблемы параллельно должен проектиро-

вать и практическую часть. Она может включать в себя систему разработан-

ных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-

наглядных или учебно-методических пособий с обоснованием их разработки 

и рекомендациями по их применению. В работах по филологии это может 

быть анализ произведений, относящихся к определенному функциональному 

стилю, сопоставительный анализ оригинала произведения и текста его пере-

вода на другой язык, анализ выборки из различных словарей и других источ-

ников справочного характера. 

Если вы выполняете работу опытно-экспериментального характера, то 

теоретическое исследование сопровождается подготовкой и проведением 

эксперимента, анализом его результатов. 

Работа, носящая теоретический характер, отличается глубоким анализом 

литературы и других источников по теме исследования, освещает степень 

разработанности проблемы в теории и на практике, исследует ее частные ас-

пекты, но не предполагает наличие экспериментальной части. Вы должны 

быть готовы дать рекомендации по дальнейшему использованию материалов 

исследования. 

Методы исследования и их выбор также зависят от характера работы. 

Существуют разные основания, по которым классифицируются методы 

исследования. В. И. Загвязинский различает, например, методы сбора мате-
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риала, его теоретической интерпретации, направленного преобразования.  

По уровню проникновения в сущность выделяют: 

- методы эмпирического исследования, 

- методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования, 

- методы теоретического исследования [8]. 

К эмпирическим методам — способам выявления и обобщения фактов 

непосредственно в опыте, в практике — относятся: наблюдение, сравнение, 

беседы, рейтинг (оценки компетентных судей), самооценка, педагогический 

консилиум, создание диагностических ситуаций, изучение литературы и дру-

гих источников, педагогического опыта, измерение, эксперимент. 

Ко второй группе методов, направленных на раскрытие внутренней 

структуры предмета, принципов его функционирования, относятся абстраги-

рование, теоретический анализ и синтез, моделирование, количественно-

сопоставительный анализ, индукция и дедукция, аналогия, исторический ме-

тод.  

К теоретическим методам относят восхождение от абстрактного к кон-

кретному, идеализацию, формализацию и аксиоматический метод. Послед-

ние широко распространены только в точных математических науках. 

По функциям выделяют методы диагностики, объяснения, прогнозиро-

вания, преобразования, коррекции, статистической обработки материала и 

др. 

Из этого разнообразия методов необходимо выбрать такие, которые 

наиболее адекватны цели и задачам исследования. Причем следует учиты-

вать, что для каждого этапа и части исследования могут использоваться раз-

личные методы. 

Поиск источников материала 

Знакомство с имеющейся по теме литературой начинается с разработки 

замысла предполагаемого научного исследования, который находит свое вы-

ражение в рабочем плане. Это дает возможность более целеустремленного 
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поиска источников информации по выбранной проблеме и более глубокого 

осмысления находимого вами материала. 

Вслед за этим необходимо составить картотеку научных источников по 

теме. Все виды источников, связанные содержанием с темой, должны быть 

просмотрены. В их число могут входить материалы, опубликованные в оте-

чественной и зарубежной периодике, монографии, информация, полученная 

из сети Интернет, отчеты о научно-исследовательских работах, диссертации, 

депонированные рукописи. 

Изучение материала следует начинать с фундаментальных работ. Же-

лательно обращаться к источникам, авторы которых обладают максималь-

ным научным авторитетом в данной области. Ориентация на научный авто-

ритет - это хороший способ отделения достоверной информации от ненадеж-

ной и случайной.  

Не ограничиваясь изучением фундаментальных работ, вы должны за-

няться конспектированием научных статей по теме в периодических издани-

ях. Научные статьи гуманитарного характера обычно насыщены рассуждени-

ями и аргументацией. Достоверность гуманитарного знания - принципиально 

иная, чем достоверность точного. В статьях такого рода важное место зани-

мает мировоззрение автора, его этические, политические, идеологические 

взгляды. Ввиду того, что гуманитарные статьи обладают такой специфиче-

ской достоверностью, содержащаяся в них информация может содержать не-

точности и преувеличения. Поэтому при работе с подобными источниками 

вам следует особенно внимательно отделять главное от второстепенного. 

В дальнейшем в курсовую или выпускную квалификационную работу 

нет смысла включать весь проработанный материал, да и сама проработка 

должна осуществляться дифференцированно. Одни источники содержат ис-

ключительно важные сведения и поэтому требуют внимательного изучения и 

конспектирования, другие, где затрагиваются лишь некоторые вопросы, от-

носящиеся к теме, могут быть представлены отдельными выписками.  

Изучение литературы по избранной теме имеет своей задачей просле-
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дить характер постановки и решения определенной проблемы различными 

авторами, ознакомиться с аргументацией их выводов и обобщений, с тем, 

чтобы на основе анализа и систематизирования полученного материала вы-

яснить современное состояние вопроса. 

Логическим центром работы над научной литературой является основ-

ная проблема исследования. Проблема и тема - не одно и то же. Проблема - 

это логический узловой пункт темы, задающий ракурс ее рассмотрения. Она 

может быть осознана в виде проблемной ситуации, нерешенного вопроса, 

теоретической или практической задачи и т.п. 

Вариант решения проблемы первоначально предлагается в виде основ-

ной гипотезы исследования. Это пробное решение, которое вы должны про-

верить и доказательно обосновать в тексте своей работы. Указанной задаче и 

служит работа с литературой. 

Работа с литературными источниками проходит как бы в два этапа: 

сначала исследователь их просматривает, затем детально изучает. Основной 

целью просмотрового чтения является ознакомление с большим количеством 

зафиксированных в рабочем списке литературы библиографических источ-

ников по теме исследования. Составьте план просмотра, который представ-

ляет собой рабочий список литературы. При составлении этого плана необ-

ходимо учитывать значение источника для удовлетворения информационной 

потребности исследователя и время его опубликования. Если среди источни-

ков, имеющих большую значимость, одни опубликованы в 2000 году, а дру-

гие в 1990 году, начинать нужно с последних опубликованных источников, 

если только вы не проводите специальное историческое исследование. 

Изучающее чтение предполагает внимательное прочтение выделенных 

на предыдущем этапе библиографических источников. При этом делаются 

пометки. Все свои замечания, выводы по поводу работы с источниками тут 

же фиксируйте письменно, т.к. записи являются лучшим способом первич-

ной обработки материалов. 

Каждый исследователь создает по своей научной работе своеобразный 
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банк данных по-своему. Одни, читая материалы, составляют выписки типа 

конспектов. Другие - практически переписывают те или иные работы. Третьи 

- выписывают лишь цитаты. Сколько исследователей - столько методов. 

Главное, чтобы записи в дальнейшем облегчили классификацию и система-

тизацию полученной информации.  

Наиболее удобным является способ обработки информации методом 

составления информационных карточек. Такие карточки могут выглядеть 

следующим образом: 

 

или 

Леонтьев А.А. Педагогическое общение / Под ред. М.К. Кабардова. – 2-е изд. 

перераб. и дополн. – М. – Нальчик, 1996. – 96 с. 

(в графе дается полное название работы с выходными данными, количе-

ством страниц) 

Общение – то, что обеспечивает коллективную деятельность (С.16), процесс 

не межиндивидуальный, а социальный; 

оптимальное педагогическое общение (С. 20); 

«демократический» и «авторитарный» стили руководства учителя (С. 24); 

психолингвистический анализ речевого общения учителя – какую функцио-

нальную нагрузку несут высказывания учителя (экспериментальные данные 

С. 34-35); 

психолого-педагогические концепциии, не получившие пока адекватной реа-

лизации в практике обучения языкам (С. 45-51): 

1. Концепция развивающего обучения или развивающего образования 

(В.В. Давыдов и др.), 

2. концепции приоритета «стратегий учащегося» перед «стратегиями учи-

теля», 

Название ис-

точника 

Основные тезисы, 

проблемы, примеры 

Комментарии 
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3. Концепция социально-психологической стимуляции активности учащихся 

в процессе овладения языком, 

4. Концепция психологических типов учащихся (М.К. Кабардов), 

5. Концепция психологического управления усвоением (П.Я. Гальперин, 

Д.Б. Эльконин), 

6. Концепция управления учебной деятельностью учащихся через организа-

цию общения (Г.А. Китайгородская), 

7. Концепции многокультурного или межкультурного обучения, в России 

тесно связанная с развиваемым школой А.Н. Леонтьева понятием «образа 

мира» (В.В. Сафонова и др.), 

«Человек должен уметь говорить правильно и красиво на любую тему. Это 

означает способность строить высказывание и разворачивать свою мысль в 

соответствии с требованиями грамматики, культуры речи и логики независи-

мо от того, насколько сложен и абстрактен предмет суждения» (об организо-

ванности речи С. 75). 

(в графе помещаются общие и ключевые термины, важные цитаты с 

указанием соответствующей страницы) 

Психологическая характеристика общения, виды общения (С. 16-18); 

Эмоциональная сторона учебного процесса (С. 17-31); 

Воспитательная и обучающая функции педагогического общения (С. 31-45); 

Новые тенденции в педагогике и психологии и их значение для методики 

обучения языкам (С. 45-51); 

Психолого-педагогический практикум – как развивать у себя умения педаго-

гического общения (С. 62-92): 

- упражнения для самоподготовки учителя (С. 61-70); 

- психология речи перед аудиторией (С. 71-92). 

(в графе характеризуется общая структура всей работы) 

 

Еще один пример:  
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Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для ву-

зов. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 384 с 

Транспозиция – употребление синтаксических структур в несвойственных 

им денотативных значениях и с дополнительными коннотациями  

“And that’s supposed to be cultured?” / П. Шафер «Упражнение для пяти 

пальцев» (С. 224)  

Ирония и сарказм.  

Транспозиция обратного направления – превращение вопроса в эмфатиче-

ское утверждение – риторический вопрос  

How can what an Englishman believes be heresy? / Б. Шоу «Святая Иоанна» 

(C. 226) 

Привлекает внимание, усиливает впечатление, повышает эмоциональный 

тон (С. 225)  

Разговорный стиль – ирония, насмешка, возмущение  

Публицистический стиль – едкий сарказм, негодование (С. 226)  

 

Решить для себя вопрос, что именно нужно выписывать, достаточно 

сложно. С одной стороны, есть опасность упустить важное, с другой - выпи-

санное потом вовсе не потребуется. Поэтому многие исследователи просто 

конспектируют работы. Но при этом в конспекте может оказаться много 

лишнего, и потребуются дополнительные усилия и время на повторную об-

работку информационного источника. Всегда остается вероятность, что часть 

выписанной вами информации все же окажется бесполезной. Это неизбеж-

ные издержки научной работы. Но ни в коем случае не стоит пытаться за-

гнать в вашу работу весь собранный вами материал, так как количество не 

гарантирует качество. Все это только загромождает текст и делает расплыв-

чатой мысль, которую вы хотели донести. 

Помимо печатных источников информации современный исследова-

тель имеет широкое поле для поисков необходимого материала в электрон-

ных ресурсах системы Интернет. Для студентов языковых факультетов и 
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смежных гуманитарных специальностей интерес могут представлять следу-

ющие сайты: 

elibrary.ru – крупнейший российский информационно-аналитический портал 

в области науки и образования, содержащий рефераты и полные тексты бо-

лее 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии. 

http://www.linguistlist.org (или http://linguist.emich.edu) – международный 

филологический портал, содержит ссылки на научные сайты по лингвистике 

и смежным дисциплинам (в том числе и методике обучения иностранным 

языкам) на различных языках. Здесь можно найти также обзор многих дис-

сертаций и публикаций по специальности, обратиться более чем к 200-м сло-

варям; 

http://llt.msu.edu содержит архивы журнала по методики обучения и изуче-

ния иностранных языков Language Learning and Technology с 1997 года; 

http://llt.msu.edu/vol10num3/net/default.html – практические советы для 

учителей иностранных языков, многочисленные ссылки на сайты, которые 

можно использовать в классе.  

http://www.specialeducationalneeds.com - сайт, посвященный проблемам 

обучения иностранным языкам в различных возрастных группах, с различ-

ными целями изучения и с различными ограничениями по здоровью; 

http://www.hltmag.co.uk – профессиональный вебсайт для учителей и препо-

давателей английского языка, на котором предоставляется свободный доступ 

к он-лайн журналу Humanising Language Teaching 

http://www.tttjournal.co.uk – методический журнал The Teacher Trainer, 

предназначенный для повышения профессиональной квалификации, как 

школьных учителей, так и вузовских преподавателей; 

http://window.edu.ru/window/library – библиотека министерства образова-

ния и науки РФ, предоставляющая Интернет-ресурсы для различных ступе-

ней системы образования (например, 

 http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73.3 – профессиональное 

образование): учебные, учебно-методические, справочные материалы, науч-

http://www.linguistlist.org/
http://linguist.emich.edu/
http://llt.msu.edu/
http://llt.msu.edu/vol10num3/net/default.html
http://www.specialeducationalneeds.com/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.tttjournal.co.uk/
http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73.3
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ные материалы, электронные периодические издания и библиотеки, ссылки 

на образовательные сайты; 

http://www.rvb.ru/philologica - сайт двуязычного журнала по русской и тео-

ретической филологии "Philologica";  

hhttp://www.apastyle.org/ – сайт, на котором можно найти требования к биб-

лиографическому оформлению электронных источников на английском язы-

ке. 

 

Порядок защиты курсовых работ 

Курсовая работа должна быть написана в установленные сроки. Не-

своевременное предоставление курсовой работы на кафедру приравнивается 

к неявке на экзамен, поэтому студентам, не сдавшим без уважительной при-

чины в срок курсовую работу, ставится неудовлетворительная оценка. Сту-

дент, не сдавший курсовую работу в срок, считается имеющим академиче-

скую задолженность. После написания курсовая работа передается для озна-

комления руководителю, который определяет ее научный уровень, 

контролирует соблюдение требований по оформлению курсовой работы, дает 

развернутый письменный отзыв-рецензию и допускает работу к защите.  

Студенты очной формы обучения представляют руководителю для проверки 

и предварительной оценки законченные и полностью оформленные работы, а 

также их электронные копии  не позднее, чем за две недели до начала экза-

менационной сессии.  При несоблюдении студентом требований к научному 

уровню, содержанию и оформлению курсовой работы руководитель возвра-

щает курсовую работу для доработки и устранения недостатков. На курсовые 

работы руководителем составляется отзыв-рецензия. Форма и содержание 

отзыва-рецензии руководителя аналогичны тем, которые составляются на 

ВКР. Результаты рецензирования указываются на бланке рецензии, где обя-

зательно выставляется оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«не удовлетворительно»). Работа, которую руководитель признал неудовле-

творительной, возвращается для переработки с учетом высказанных в отзы-

http://www.rvb.ru/philologica/
http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx_basic.html
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ве-рецензии замечаний.   

При подготовке к защите автор может использовать копию текста кур-

совой работы, поскольку ее первый экземпляр накануне защиты должен 

находиться на кафедре, на которой была выполнена курсовая работа.  К за-

щите студент готовит устное выступление не более чем на 7-10 минут. Вы-

ступление должно: быть четким и лаконичным; демонстрировать знания по 

освещаемой проблеме; содержать четко выделенный объект исследования, 

его предмет, а также обоснование актуальности рассматриваемой темы; 

освещать выводы и результаты проведенного исследования. При устном вы-

ступлении может использоваться наглядноиллюстративный материал: схемы, 

таблицы и пр. Во время защиты автор должен быть готов ответить на вопро-

сы по теме исследования. Умение отвечать на вопросы емко и четко является 

очевидным достоинством любого студента, претендующего на высокую 

оценку.  Критериями оценки курсовой работы являются: 

- убедительное обоснование актуальности темы исследования; 

- соответствие содержания работы заявленной теме; 

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов; 

- результативность работы, умение делать выводы из проведенного 

теоретического и практического исследования; 

- соответствие оформления курсовой работы стандартам. 

Формой аттестации студента по курсовой работе является дифферен-

цированный зачет («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»). Оценка за курсовую работу по результатам защиты выставля-

ется в ведомость и зачетную книжку студента (неудовлетворительная оценка 

– только в ведомость). Полные названия курсовых работ вносятся в прило-

жения к дипломам. Защищенные курсовые работы студентов хранятся на ка-

федре в течение трех лет. Студенты имеют право воспользоваться своими 

курсовыми работами (электронными копиями), находящимися на кафедре, 

при написании выпускных квалификационных работ. 
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Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  

«Практический курс первого иностранного языка» 

 

1. Представления отечественных и зарубежных лингвистов о лексикологии и 

слове как основной единице языка. 

2. Английский сленг. 

3. Заимствования в английский язык. 

4. Неологизмы в английском языке. 

5. Функционирование синонимов и антонимов в английском языке. 

6. Виды и результаты переноса значения. 

7. Метафора как философский, когнитивный и лингвистический феномен. 

8. Специфика английской метонимии. 

9. Проблемы классификации и функционирования фразеологических еди-

ниц. 

10. «Гендерная ассиметрия» в английской лексической системе. 

11.  Анализ английского или американского монолингвального, билингваль-

ного или мультилингвального словаря. 

12. Особенности лексико-семантической системы английского языка. 

13. Регионализмы и вариантизмы. 

14.  Универсальные лексико-семантические категории и их реализация. 

15. Специфика лексического состава вариантов английского языка. 

16. Заимствования в современном английском языке. 

17. Заимствования из английского языка в другие языки. 

18. Языковые контакты и их отражение в лексике. 

19. Фразеологические единицы с компонентом-соматизмом. 

20. Фразеологические единицы с компонентом-библеизмом. 

21. Фразеологические единицы с компонентом-зооморфизмом. 

22. Фразеологические единицы с компонентом-этнонимом. 

23. Фразеологические единицы с компонентом-фитонимом. 

24. Фразеологические единицы с религиозным компонентом. 

25. Особенности английской лексикографии. 

26. Историческая дифференциация лексики английского языка. 

27.  Специфика лексического состава  в креолизованных языках на базе ан-

глийского языка. 

28. Специфика лексики Австралийского варианта английского языка 

29. Специфика лексики Ново-Зеландского варианта английского языка 

30.  Феномен «бестселлера»: стилистический анализ англоязычных романов. 

31.  Лексико-грамматический экспрессивные средства создания образа героя. 

32. Синтаксические стилистические приема как характеристика авторского 

стиля произведения. 

33. Словообразовательная специфика текста англоязычного газетного жанра 

34. Своеобразие перевода поэмы Эдгара Алана По «Ворон» 

35. Особенности стиля заголовков статей спортивной тематики (на материале 

англоязычной прессы) 

36. Реализация средств невербальной и паравербальной коммуникации в ху-
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дожественной литературе (на примере произведений американских авто-

ров) 

37. Образ автора и образ главного героя в англоязычном художественном 

произведении (на примере творчества Агаты Кристи) 

38. Особенности перевода звукоподражательных единиц в художественном 

тексте (на материале произведений Дж.К. Джерома и Л. Кэрола («Алиса в 

стране чудес», «Трое в лодке») 

39. Ирония как лингвистическая характеристика художественного стиля в 

произведениях Б. Шоу «Пигмалион» и «Дом, где разбиваются сердца» 

40. Особенности употребления глагольно-именной конструкции в современ-

ном английском языке (на примере художественной литературы) 

41. Лирико-философские мотивы в поэзии Уолта Уитмена 

42. Логико-семантическая и риторическая организация текста в англоязычных 

детективных рассказах 

43. Окказионализмы в английском рекламном тексте 

44. Специфика перевода отдельных разрядов лексики и способы их перевода 

45. Американская литературная сказка 20 века 

46. Концепт света, темноты и цвета в метафорах произведений О. Уальда 
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Примерная тематика курсовых работ по дисциплине  

«Методика обучения и воспитания 

(профиль Методика преподавания английского и немецкого языка)» 
1. Средства обучения зарубежной литературе в школах с углубленным изу-

чением английского языка 

2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании иностранного 

языка на среднем этапе обучения 

3. Средства формирования положительной мотивации к изучению иностран-

ного языка в школе 

4. Игра как средство формирования лексических навыков на начальном эта-

пе обучения иностранному языку 

5. Влияние игровых приёмов на процесс обучения английскому языку в 

начальной школе 

6. Дидактические тесты как средство развития самооценки подростков на 

уроках английского языка 

7. Обучение пятиклассников английскому языку с учётом индивидуальных 

учебных стилей 

8. Метод проектной деятельности на уроках иностранного языка в начальной 

школе как средство формирования коммуникативной компетенции 

9. Обучение аудированию в 5-7 классах средней школы 

10. Деловое общение на уроках английского языка 

11. Игра как средство повышения мотивации на уроке английского языка в 

начальных классах общеобразовательной школы 

12. Формирование профессиональной компетенции студентов-историков при 

изучении иностранного языка 

13. Стратегии совершенствования грамматических навыков на старшем этапе 

обучения иностранному языку 

14. Методика совершенствования орфографических навыков учащихся стар-

ших классов школ с углубленным изучением английского языка 

15. Игра как средство повышения мотивации у учащихся начальных классов 

общеобразовательных школ на уроках английского языка 

16. Обучение чтению на старшем этапе в средней школе 

17. Обучение аудированию на старшем этапе в средней школе 

18. Тестирование как современное средство контроля результатов обучения 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе (на материале 

УМК «Английский язык. 7 класс» пор ред. О.В. Афанасьевой и др.) 

19. Современные методики обучения ИЯ, развивающиеся в русле коммуника-

тивного подхода: CLIL, TPR, TBL. 

20.  Личностно-ориентированные технологии:  обучение в сотрудничестве. 

21.  Личностно-ориентированные технологии: метод проектов. 

22.  Личностно-ориентированные технологии: разноуровневое обучение. 

23.  Требования к современному УМК по иностранному языку. 

24. Формирование и развитие иноязычной речевой компетенции в современ-

ных УМК для общеобразовательной школы. 

25.  Реализация воспитательного потенциала иностранного языка в УМК для 
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общеобразовательной школы. 

26.   Речевые установки к упражнениям как средство управления процессом 

обучения на уроке ИЯ. 

27.   Диалог культур в обучении ИЯ. 

28.  Средства обучения культуре в рамках предмета ИЯ. 

29.   Формирование навыков учебно-познавательной деятельности на уроках 

ИЯ в начальной школе. 

30.    Дидактические игры на уроках английского языка: лексические, грамма-

тические, произносительные. 

31.   ИКТ компетентности учителя ИЯ. 

32.  ИКТ компетенции ученика, развивающиеся на уроке ИЯ. 

33.   Электронная образовательная среда на уроке ИЯ. 

34.  Профессиональный стандарт учителя ИЯ. 

35.  Трудности и перспективы ЕГЭ. 

36 . Формы Государственной итоговой аттестации (ГИА) по английскому 

языку. 

37.  Использование рифмы при обучении аспектам языка и видам речевой де-

ятельности. 

38.  Развитие фонематичности и беглости речи на разных этапах обучения 

39.  Музыка на уроке иностранного языка. 

40. Роли учителя и ученика на уроке ИЯ 

41. Контроль в обучении иностранным языкам, его функции, виды и формы. 

Особенности разработки тестовых заданий на контроль иноязычных рече-

вых навыков и умений. 

42.  Технология разработки заданий в тестовой форме.  

43. Грамматика и лексика на экзамене. Формат заданий и анализ типичных 

ошибок студентов. 

44. Письменная часть современного экзамена по ИЯ — формат, трудности и 

критерии для оценивания работ. 

45. Формирование и контроль навыков устной речи на ИЯ 

46. Дидактические проблемы использования средств новых информационных 

технологий на уроке ИЯ. 

47. Использование компьютерных программ в обучении иностранному языку. 

48. Телекоммуникационные проекты. 

49.   Перспективы использования средств новых информационных техноло-

гий в образовании.  

50.  Требования к разработке факультативных курсов по ИЯ. 

51.   Формирование билингвальных речевых навыков с использованием ос-

новных положений курсов риторики и теории и практики обучения пере-

воду 

52.  Особенности обучения детей дошкольного возраста 
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 Требования к оформлению  курсовых работ 

 

 

Начиная изложение мыслей на бумаге, следует быть готовым к неод-

нократному редактированию фрагментов текста. Трудно излагать свою 

мысль, одновременно изобретая для нее наилучшую словесную форму. Со-

здание грамматически стройного текста достигается путем его редактирова-

ния. 

Написанию работы следует придать определенную последователь-

ность. Наиболее распространенная последовательность написания и редак-

тирования разделов работы такова. Первоначально подготавливаются: вве-

дение, первая глава и приложения к ней, вторая глава и приложения к ней, 

третья глава (если есть необходимость в ее создании) и приложения к ней, 

заключение. После этого редактируется основная часть работы — главы и 

приложения к ним. Затем уточняется содержание введения и заключения. В 

последующем формируется список литературы, оглавление, титульный 

лист. По завершению окончательно редактируется введение и заключение. 

Материал следует излагать в соответствии с названием и целевой 

установкой, логически стройно и последовательно. Вы должны четко осо-

знавать, что цель работы состоит не в простом описании поставленных в 

плане вопросов, а в анализе существующих проблем и обосновании предло-

жений по решению этих проблем. При написании текста вам следует пом-

нить, что вы пишете работу не для себя, а для читателя. 

Существует общепринятая композиция научного текста. Традиционная 

форма удобна как для самого автора, так и для читателя. Пишущему она помо-

гает не удаляться в художественные отступления и отвлеченные размышле-

ния, а читателю - воспринимать ваши мысли. 

В научной работе, независимо от области исследования, выделяют следу-

ющие обязательные структурные элементы:  

1. титульный лист,  
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2. оглавление, 

3. введение, в котором раскрываются актуальность выбранной 

темы, формулируются компоненты методологического аппарата: 

объект, предмет, проблема, цель, задачи работы и т.д.; 

4. основная часть, содержание которой определяется характером исследо-

вания (теоретическим, практическим или опытно-экспериментальным),  

5. заключение, в котором излагаются итоги работы и выводы 

автора, а также рекомендации относительно возможностей практического 

применения полученных результатов; 

6. список используемой литературы (не менее 20-25 источников); 

7. приложения (данная часть не является строго обязательной, оформляет-

ся только по мере необходимости, но добавляет работе большую значимость). 

Разработка каждой составной части исследования имеет свои особен-

ности. 

Требования к оформлению титульного листа следующие. В верхней его ча-

сти указываются сведения об учреждении, в котором выполнена работа. В сере-

дине пишется тема курсовой (выпускной квалификационной) работы, а ниже, 

справа, — фамилия, имя, отчество студента, специальность, курс, группа, 

форма обучения, фамилия, имя, отчество научного руководителя. Внизу указы-

вается место и год выполнения работы (образцы титульного листа см. в При-

ложениях 1 и 2). 

В оглавлении последовательно излагаются: введение, название разделов 

или глав плана курсовой работы, заключение, список литературы, список при-

ложений и иллюстраций. При этом названия всех разделов (глав плана) должны 

точно соответствовать логике содержания работы, быть краткими и четкими. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинаются все пункты плана. 

Пример оглавления курсовой работы на тему «Формирование произносительных 

навыков на начальном этапе обучения иностранному языку»: 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 3 
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Глава 1. Обучение произносительным навыкам и умениям в начальной школе

 ................................................................................................................................... 5 

1.1. Цели и задачи обучения фонетическим навыкам в начальных классах ..... 5 

1.2. Стадии и направления обучения иноязычной речи .................................... 10 

1.3. Психологическая характеристика младшего школьного возраста ........... 17  

Выводы по Главе 1……………………………………………………………....21 

Глава 2. Технология формирования фонетических навыков на начальном 

этапе………………………………………………………....………………… 22 

2.1. Анализ опыта работы преподавателей английского языка по 

формированию произносительных навыков на начальном этапе ........................  

 2.2. Методические рекомендации для учителей школы по использованию 

эффективных приемов обучения произношению .............................................. 27  

Выводы по Главе 2………………………...……………………………………30 

Заключение ............................................................................................................ 32 

Список использованной литературы…………………………………………. 34  

Пример оглавления выпускной квалификационной работы на тему «Со-

хранение национально-лингвистической специфики художественного текста 

при переводе»  

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………….3 

Глава 1. Проблемы сохранения национальной окраски художественного 

текста переводческими средствами………………………………………….6  

1.1. Национальная специфика языков и понятие национальной окрас-

ки художественного текста………………………………………..….6  

1.2. Актуальные вопросы перевода в плане сохранения национальной 

специфики………………………………………………………………..10  

1.3. Виды межъязыковых переводческих соответствий и их классифи-

кация………………………………………….12  

 Глава 2. Структурно-семантические трансформации для адекватного перево-

да  художественного текста………………………………………………….22  
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1.4. Особенности адекватного перевода лекси-

ки……………………………22  

1.5. Сохранение авторского стиля при переводе грамматических кон-

струкций………………………………………………………………31  

1.6. Лексико-грамматические трансформации при перево-

де…………… 37 

1.7. Способы передачи при переводе синтаксических особенностей  

авторского стиля……………………………………………………… 41  

 Заключение ……………………………………………………………………47  

 Список использованной литературы………………………………………… 51 

 

Работа начинается с введения, потому что читателю требуется постепен-

но вникать в проблему исследования. Кроме того, введение — это не просто 

композиционная часть работы, но и документ, включающий в себя ее важные 

квалификационные характеристики. Если содержание основной части может 

быть любым, поскольку оно индивидуально и диктуется конкретной специфи-

кой темы, то содержание введения соответствует принятому стандарту и обяза-

тельно должно включать ряд общезначимых формулировок.  

Введение как вступительная часть научно-исследовательской работы име-

ет сравнительно небольшой объем: 3-4 страницы в выпускной квалификаци-

онной работе, 2-3 страницы в курсовой работе. Предназначение введения — 

подготовить читателя к восприятию основного текста. Во введении раскры-

вается актуальность темы, определяется цель и основные задачи работы, фор-

мулируется научная новизна и практическая значимость, определяется объект 

и предмет, структура, хронологические рамки, теоретическая база исследо-

вания, указываются направления реализации полученных в работе выводов и 

предложений. В курсовой работе нет строгих требований к выделению всех 

вышеперечисленных методологических характеристик. Но если студенты 

хотят подготовить курсовую работу как более углубленный исследователь-

ский труд и в дальнейшем сделать ее составной частью выпускной квалифи-
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кационной работы, то в этом случае во введении следует определить и объ-

ект, и предмет, и гипотезу исследования. 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы. В 

том, как именно вы подойдете к этому обоснованию, проявляется ваша научная 

и профессиональная компетентность. Достаточно в объеме 1—1,5 страниц 

кратко обрисовать сущность сложившейся в современной науке ситуации в 

связи с вашей темой. Выходы на социальную действительность и потребности 

общества в решении ваших исследовательских задач возможны и нужны, осо-

бенно в работах по гуманитарным наукам (см. Раздел 2.1.). 

Описывая степень разработанности темы в современной научной лите-

ратуре, вы должны продемонстрировать достаточно глубокое знакомство с 

имеющимися источниками, способность к оценке сделанного вашими 

предшественниками в освоений этой темы. Будьте осторожны и не делайте 

опрометчивых заявлений о том, что до вас данная тема никем и никогда не ис-

следовалась. Более обычной является ситуация ввода в отечественный научный 

оборот новых понятий и идей, существующих в зарубежных исследованиях, 

когда студенческая работа пишется на основе непереведенных иностранных 

источников. Это следует специально оговорить во введении. 

Особые затруднения у студентов вызывает необходимость выделения во 

введении предмета и объекта исследования. Часто в обыденном мышлении 

эти понятия отождествляются. Но объект шире предмета. Предмет исследо-

вания представляет собой фрагмент объекта, подвергающийся непосред-

ственному изучению (см. Раздел 2.1.).  

Далее по традиции вы переходите к формулированию цели, гипотезы и 

задач исследования. Цель вытекает из наличия чего-то неисследованного в те-

ме (если все уже исследовано, то ваша работа становится бесцельной). Вы 

намечаете участок для своей собственной научной деятельности, показываете, 

какой подход в решении выбранной проблемы, по-вашему, является более 

эффективным (через гипотезу исследования). 

Формулировка цели должна логически вытекать из обрисованной вами 
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выше сложившейся в науке ситуации по теме. Сказав, что и как в этом 

направлении сделано другими, вы тем самым уже подошли к вопросу о том, 

что необходимо делать дальше, в частности, что именно собираетесь сделать 

вы сами. Отсюда следует конкретная цель, которую вы перед собой ставите, 

формулировка цели должна быть максимально четкой и краткой, а также 

полной и логически корректной. 

Сформулированная гипотеза исследования составляет его стратегию, и 

потому требует постановки конкретных тактических задач (см. Раздел 2.2.). 

Научная гипотеза создается, когда накоплен значительный фактический 

материал и появляется возможность выдвинуть пути решения проблемного 

вопроса, т.е. пути достижения цели.  

Из гипотезы выводятся задачи исследования. В отличие от цели, кото-

рая одна, задач должно быть несколько. В совокупности они образуют об-

щую тактику реализации поставленной цели, а по отдельности представляют 

собой последовательные шаги продвижения к ней. Фактически основная 

часть текста — это постепенное решение поставленных во введении задач. 

Поэтому часто формулировки задач совпадают или почти совпадают с назва-

ниями глав и параграфов основной части. Задачи подаются во введении в 

форме перечисления: проанализировать..., разработать..., обобщить..., вы-

явить..., доказать..., внедрить..., показать..., выработать..., изыскать..., 

найти..., изучить..., определить..., описать..., установить..., выяснить..., 

дать рекомендации..., установить взаимосвязь..., сделать прогноз... и т. п. 

Обязательным требованием к тексту введения является указание методов, 

которыми пользовался автор. В любой работе найдет себе место сравнительно-

исторический метод, а также традиционные методы педагогического наблюде-

ния, анкетирования. 

Важным элементом введения является определение новизны работы, а 

также описание направления реализации сформулированных выводов и 

предложений – практическая значимость исследования.  

Научная новизна вовсе не означает, что вся ваша работа от начала и до 
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конца должна состоять из никем не сформулированных положений и понятий, 

которых не было в научном обиходе и т.д. «Элементом новизны» может быть 

введение в научный оборот отдельных новых понятий, использование новых 

подходов к данной теме, обогащение исследования данными смежных наук и 

практическая часть работы, если она имеется, - самостоятельно проведенный 

эксперимент, анализ затруднения в практике, статистическое исследование и 

т. п.  

Научная новизна характеризует вклад автора в развитие теории иссле-

дуемой проблемы. Научная новизна выпускных квалификационных и кур-

совых работ обычно заключается в уточнении отдельных понятий. Научная 

новизна неразрывно связана с практической значимостью работы.  

Практическая значимость исследования во многом определяется его 

характером. Научные работы теоретического характера обладают более опо-

средованной практической значимостью, чем работы методического или при-

кладного характера. Если работа носит теоретический характер, то ее прак-

тическая значимость может проявиться в публикации основных результатов 

исследования, в апробации результатов исследования на научно-практических 

конференциях; в использовании научных разработок в учебном процессе выс-

ших и средних учебных заведений. Если работа носит методический характер, 

то ее практическая значимость может проявить себя в наличии научно обос-

нованных и апробированных в результате эксперимента методов и средств 

совершенствования процесса обучения. 

Полученные автором результаты могут быть использованы при под-

готовке учебно-методических материалов, в практической деятельности. Та-

кой составной частью введения отличаются далеко не все работы, однако 

наличие направлений реализации полученных выводов и предложений при-

дает работе большую практическую значимость. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т. е. 

кратко дать перечень ее структурных элементов. Более презентабельно 

смотрится вариант, когда помимо перечисления по порядку элементов рабо-
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ты автором обосновывается последовательность их расположения. 

В качестве примеров предлагаем введение к курсовой работе и введе-

ние к выпускной квалификационной работе педагогической направленности 

с небольшими сокращениями. 

Введение к курсовой работе по теме «Формирование произноситель-

ных навыков и умений на начальном этапе обучения иностранному языку»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Язык как средство общения возник и существует, 

прежде всего, как звуковой язык, и владение его звуковым строем (наличие произно-

сительных навыков) является обязательным условием общения в любой его форме. 

Речь будет понята слушающим с трудом или вообще не понята, если говорящий 

нарушает фонетические нормы языка. Слушающий не поймет или будет с трудом по-

нимать обращенную к нему речь, если он сам не владеет произносительными навы-

ками. В этом случае между его внутренним проговариванием (которое всегда сопро-

вождает восприятие речи) и фактически звучащей речью возникает рассогласование, 

что приведет к нарушению акта коммуникации. Высказыванию в письменной форме 

(письму) обязательно предшествует его развернутое проговаривание во внутренней 

речи, а чтение про себя, даже очень беглое, сопровождается озвучиванием зрительно 

воспринимаемого текста. Озвучивание при этом носит свернутый характер, но прийти 

к нему можно только лишь через развернутое, сначала во внешней речи (чтение 

вслух), а затем во внутренней (чтение про себя), поэтому несовершенство произноси-

тельных навыков тормозит развитие беглости чтения. Оно часто является и причиной 

неточного или даже неверного понимания текста. 

Таким образом, только наличие твердых произносительных навыков обеспечи-

вает нормальное функционирование всех (без исключения) видов речевой деятель-

ности. Этим объясняется то значение, которое придается работе над произношением 

в начальной школе и актуальность темы данной курсовой работы: «Формирование 

произносительных навыков и умений на начальном этапе обучения иностранному 

языку». 
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Объектом исследования является методика формирования произноситель-

ных навыков младших школьников. 

Предметом исследования являются методические приемы обучения произношению 

на иностранном языке учащихся младших классов. 

Цель исследования – выявить наиболее эффективные методы и приемы обу-

чения произношению на уроках английского языка в младших классах. 

Задачи исследования: 

1) раскрыть основные методологические проблемы обучения английскому произно-

шению; 

2) дать общую характеристику эффективных методов и приемов работы над произно-

сительной стороной иноязычной речевой деятельности; 

3) разработать упражнения по формированию произносительных навыков и повыше-

нию познавательной активности учащихся 3-х классов; 

4) сформулировать методические рекомендации для учителей иностранного языка в 

младших классах. 

В данном исследовании использовались следующие теоретические и эмпириче-

ские методы: анализ для определения состояния изученности проблемы, синтез, ин-

дукция и дедукция, а так же наблюдение и беседа.  

Теоретическая база исследования. В ходе написания курсовой работы была ис-

следована психолого-педагогическая и методическая литература, посвященная изу-

чению процесса обучения произношению. Особенно широко данный вопрос изложен в 

работах Е.И. Пасова, Г.А. Роговой, И.Л. Бим, в которых подробно объясняется работа 

над фонетической стороной иноязычной речевой деятельности. 

Структура работы включает введение, две главы, заключение и список использо-

ванной литературы. 
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Введение к выпускной квалификационной работе на тему 

«Использование проблемно-ориентированных заданий в формировании 

навыков иноязычного говорения (на материале УМК И.Н. Верещагиной, Т.А. 

Притыкиной ‘English -III’)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования, проводимого в области раннего развития комму-

никативных навыков, состоит в том, чтобы помочь ребенку как можно раньше преодо-

леть языковой барьер и привить ему любовь к иностранному языку. Уже давно доказа-

но, что чем позже ребенок начинает изучать иностранный, тем сложнее он ему дается 

в силу индивидуальных способностей. 

В дипломной работе рассматривается необходимость раннего обучения ино-

странному языку, детей в возрасте 7-11 лет. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, 

что интеллект человека прогрессирует наиболее быстро в детском возрасте - от рож-

дения до 12 лет. Оптимальные условия для развития речи на языке, как на родном, так 

и на иностранном, существуют уже до начала развития ребенка, и развитие здесь идет 

вместе с созреванием – синхронно…  

Немаловажным является тот факт, что обучение говорению, как процессу продуктив-

ному, требует от учащегося построения высказывания, обусловленного ситуацией об-

щения. Это представляет собой сложную методологическую задачу и связано с 

наибольшими трудностями для учащихся, и требует больших временных затрат и уси-

лий, и здесь решающую роль играет уровень владения, и способность ребенка выра-

жать себя по средствам родного языка…  

В представленной работе рассматривается обучение английскому языку на 

начальном этапе изучения, на котором приоритетом являются воспитательные разви-

вающие задачи, связанные с формированием положительной мотивации. Основной 

задачей на данном этапе является формирование коммуникативного ядра или осново-

полагающих навыков иноязычного общения: от осознания возможности выражать одну 

и ту же мысль на другом языке до навыков и умений самостоятельного решения ком-

муникативно-познавательных задач... 



 49 

 

 

 

 

 

 

 Так, целью исследования является освещение процесса говорения на 

начальном этапе с точки зрения его структуры, содержания и характерных особенно-

стей младшего школьного возраста. 

Цель потребовала решения ряда задач: 

1. На основе теоретического анализа педагогической, психологической и мето-

дической литературы определить структуру и содержание говорения как вида речевой 

деятельности; 

2. Определить главные задачи обучения говорению в начальных классах; 

3. Осветить особенности младшего школьного возраста и их влияние на про-

цесс обучения иноязычному говорению; 

4. На материале УМК И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной ‘English’ для третьего 

класса разработать коммуникативно направленные и проблемно-ориентированные за-

дания. 

Теоретическая база исследования. В ходе работы над содержательным ас-

пектом говорения нами были использованы труды таких методистов и ученых, как: Е.И. 

Пассова, Г.А. Китайгородской, М.В. Ляховицкого, А.А. Леонтьева. При рассмотрении 

характерных черт, присущих младшему школьному возрасту, нами были изучены ис-

следования А.А. Леонтьева, А.А. Алхазишвили. В практической части мы воспользова-

лись трудами Г. Лозанова, Е.И. Пассова, Г.А. Китайгородской, О.Л. Королевой, Н.В. 

Пыстиной, И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной и др. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: уточняется по-

нятие «проблемно-ориентированное задание», выявляются его существенные харак-

теристики; по результатам проведенного эксперимента предлагаются эффективные 

схемы работы с диалогами и коммуникативно оправданные установки к созданию мо-

нологических высказываний. 

Теоретическая и практическая значимость: обобщение опыта методистов и 

учителей по проблеме развития такого качества говорения, как продуктивность в целях 

повышения качества владения учащимися иностранным языком. Также данный мате-

риал может быть использован в практической работе учителей общеобразовательных 

школ на начальной ступени обучения в процессе формирования умений как диалоги-

ческой, так и монологической форм высказывания. 

Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя вве-

дение, две главы, выводы по главам, заключение, список литературы, приложение 

Говорение представляет собой сложный процесс, который можно охарактери-

зовать как облачение мысли в словарную форму; это связь между сознанием человека 

и окружающим его миром. Данное определение становится более понятным, когда мы 

говорим о младшем школьном возрасте, ведь именно здесь на  
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Как видно из второго примера, автор не только описывает структуру 

диплома, но и дает краткий обзор каждой части. Такой вариант возможен, но 

только в очень краткой форме. Краткое изложение изученного материала не 

является обязательным элементом введения в лингвистических исследовани-

ях, хотя в некоторых областях научного знания историография является обя-

зательным требованием и занимает 5-7 страниц введения. 

Филологическая работа также предполагает обзор литературы по из-

бранной теме, изложение современного состояния вопроса, его краткой исто-

рии, формулировку выводов и их аргументацию. 

начальном этапе изучения иностранного языка формируется мотивация к последую-

щему, более глубокому изучению английского языка. 

Поскольку в своей работе мы изучаем процесс обучения говорению в младшем 

школьном возрасте, то целесообразным было рассмотреть характеристики данного 

возрастного периода, выяснить, как те или иные особенности влияют на процесс 

формирования и овладения речевыми навыками и умениями учащихся начальной 

школы. 

Следующим аспектом нашей работы является рассмотрение содержания обу-

чения говорению. В ходе исследования перед нами стояла задача определения со-

держания обучения говорению с точки зрения его компонентности и границ при изуче-

нии иностранного языка на младшей ступени. На основе анализа теоретической лите-

ратуры по проблеме исследования в работе были описаны три наиболее емких 

компонента содержания, а именно лингвистический психологический и методологиче-

ский. Что касается структуры говорения как вида речевой деятельности, то здесь ос-

новной задачей было осветить психологический аспект, т.е. определить предмет и 

мотив обучения говорению у младших школьников. 

Следующей частью работы, стало исследование задач обучения иностранному 

языку в младших классах. Главным здесь было определить этапность обучения ино-

язычному говорению и выявить особенности каждого из этапов. 

В практической части основной задачей явился анализ заданий УМК И.Н. Ве-

рещагиной, Т.А. Притыкиной ‘English’ для третьего класса, направленных на форми-

рование навыков говорения. Использование материалов рассматриваемого УМК в хо-

де педагогической практики позволило выявить его сильные стороны и возможные 

трудности. В наши задачи также входил анализ речевых установок к упражнениям, 

адекватность их использования и функциональная значимость для развития коммуни-

кативной компетенции. 
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Введение к выпускной квалификационной работе на тему «Лингво-

культурологический аспект образов русской и английской народной сказок» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. Сказки занимают особое место в истории средне-

вековой культуры. В странах Средиземноморья до появления варваров этого 

жанра не знали: в культуре эллинов существовали только мифы. Изначально 

сказки противоречили христианской доктрине – если та предлагала рай на небе 

как награду за земные страдания, то герои сказок после нелегкой борьбы и при-

ключений получали счастье при жизни (симптоматична традиционная их концовка 

«и жили они после этого долго и счастливо»).  

 Современные исследователи, лингвисты и литературоведы прекрасно понимают, 

что мир сказок – это отнюдь не только детский мир, он не менее важен и для 

взрослых, которые могут найти в нем ответы на многие вопросы, связанные с ис-

торическими корнями того или иного народа. Именно поэтому изучению сказок как 

элемента культуры уделяется пристальное внимание.  

 Сказки не просто отражают мир человека и его культуру. Важнейшая функция 

сказок заключается в том, что они хранят культуру и передают ее из поколения в 

поколение. Именно поэтому сказки играют столь значительную роль в формиро-

вании личности, национального характера, этнической общности, народа, нации.  

 Актуальность все вопросов, связанных с культурой, приобрела в настоящее вре-

мя небывалую остроту. Сейчас наблюдается повышенный интерес к изучению 

культур разных народов. Цель данных изучений – смягчить конфликт культур, ко-

торый возникает при общении разных культур. В рамках собственной культуры 

возникает иллюзия своего видения мира, образа жизни, менталитета. Особенно-

сти языка и культур вскрываются при сопоставлении, сравнительном изучении 

языков. Только выйдя за рамки своей культуры, то есть, столкнувшись с иным ми-

ровоззрением, мироощущением можно понять специфику своего общественного 

сознания, можно увидеть различие или конфликт культур.  

 Именно в народной сказке ярко проявляется национальной дух, в ней можно об-

наружить черты реальной жизни. Народные сказки обладают национальными 

особенностями, отражают жизнь народа. Все это, несомненно, свидетельствует 

об актуальности обращения к русским и английским народным сказкам, которые 

пользуются популярностью у читателей всего мира.  
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 Цель данного исследования – изучение структуры английских и русских народ-

ных сказок, сравнение систем их образов в лингвокультурологическом аспекте. 

Цель предусматривает решение следующих задач:  

- сравнение главных героев;  

- сравнение образов животных;  

- сравнение образов представителей потустороннего мира;  

- выявление национальных черт русских и англичан, отраженных в народных сказ-

ках.  

 Цель и задачи исследования определили выбор следующих методов исследова-

ния: метод сопоставительного анализа, метод функционального анализа.  

 Объект исследования – тексты русских и английских народных сказок.  

 Предмет – образы главных героев, животных и представителей потустороннего 

мира.  

 Теоретической базой для написания данной выпускной квалификационной ра-

боты послужили работы по фольклористике (Е.М. Мелетинский, Н.С. Воловник, 

Г.С. Белякова, Э.В. Померанцева), мифологии (Н.М. Ведерникова, В.Я. Пропп, 

Н.И. Кравцов, В.П. Аникин), межкультурной коммуникации и лингвокультурологии 

(В.В. Ощепкова, С.Г. Тер-Минасова).  

 Исследование проведено на материале русских народных сказок из сборников 

В.П. Аникина, А.Н. Афанасьева, а также на материале нескольких сборников ан-

глийских сказок. Было проанализировано около тридцати английских и тридцати 

русских народных сказок, отобранных по принципу их популярности.  

 Теоретическая значимость работы состоит в том, что на основе описания обра-

зов героев русских сказок была предпринята попытка описать и классифициро-

вать героев английских сказок и составить аналогию образов.  

 Практическая ценность заключается в возможности использования материалов 

исследования на занятиях по лингвокультурологии, литературе и теории и практи-

ке перевода.  

 Структура работы соответствует логике исследования и состоит из введения, 

двух глав, выводов по главам, заключения и списка литературы. В первой главе 

изучено отражение культуры народа в народной сказке, проанализированы струк-

тура русских и английских сказок, а также исследованы исторические корни обра-

зов главных героев, животных и представителей потустороннего мира. Во второй 

главе соспоставлены образы главных героев, образы животных и образы пред-

ставителей потустороннего мира в русских и народных сказках.  
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 Обычно исследователи помещают обзор в первом параграфе рефера-

тивной (теоретической) главы, т.е. уже в основной части. В обзоре даются 

анализ и сравнительная оценка различных подходов к решению поставлен-

ной проблемы разными авторами.  

В обзоре не следует стремиться к изложению всего и всякого материа-

ла, перечисляя одну за другой прочитанные статьи и книги. Необходимо по-

пытаться раскрыть существо вопроса, выделить главные положения и веду-

щие идеи в соответствии с поставленными задачами и вопросами плана кур-

совой (дипломной) работы. 

Таким образом, обзор должен раскрывать состояние вопроса по разным 

литературным источникам. Причем излагать свои мысли следует простым 

литературным языком, используя общедоступные для понимания термины.  

Основная часть работы по лингвистике и смежным специальностям 

состоит из двух, реже трех, глав. Одна из них обязательно практически ори-

ентирована, если речь идет о выпускной квалификационной работе. В курсо-

вой работе автор тоже должен стремиться представить практическую часть, 

хотя допускаются курсовые и полностью реферативного (теоретического) 

характера. 

В теоретической главе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы, и показываются позиции 

автора. В практической главе излагаются методы, ход и результаты самосто-

ятельно проведенного эксперимента или его фрагмента, предлагаются само-

стоятельные методические разработки или план-проект практической дея-

тельности. Они иллюстрируются схемами, диаграммами, таблицами, рисун-

ками.  

В целом, по структуре студенческие исследовательские работы могут 

быть реферативного (теоретического), практического и опытно-

экспериментального характера. 

Отличия их друг от друга заключаются в следующем: 

- В работе реферативного характера обе главы по существу теоретиче-
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ские. В них дается история вопроса, показывается уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, исходя из сравнительного анализа изученной 

литературы; 

- В работе практического характера основная часть состоит из теорети-

ческой и практической глав. Во второй главе представляется план-проект 

практической деятельности, таблицы, схемы. Например, она может включать 

в себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, 

комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий с обосно-

ванием их разработки и рекомендациями по их применению. В работах по 

филологии это может быть структурный и функциональный анализ языковых 

явлений с привлечением в качестве иллюстративного материала произведе-

ний различных функциональных стилей. Работа, имеющая практическую 

направленность, предполагает сбор корпуса примеров для иллюстрации тео-

ретических положений работы. В качестве источников используются тексты, 

относящиеся к различным функциональным стилям или видам дискурса, вы-

борка примеров из словарей и других справочных изданий; 

- Работа опытно-экспериментального характера предполагает проведе-

ние эксперимента или его фрагмента, анализ его результатов и рекомендаций 

по практическому применению. Описание эксперимента осуществляется во 

второй главе основной части. В ходе описания дается характеристика мето-

дов экспериментальной работы и обоснованности их выбора, основных эта-

пов эксперимента, обработки и анализа результатов. 

Работа опытно-экспериментального характера включает констатирую-

щий, формирующий и контрольный этапы эксперимента. 

Констатирующий этап эксперимента проводится в начале исследова-

ния и ставит своей задачей выяснение на практике изучаемого явления. С 

помощью наблюдения, собеседования, анкетирования, анализа работ делают-

ся выводы о положении вещей без вмешательства в ход их развития. Если 

положение вещей кажется исследователю неудовлетворительным, то он вы-

двигает гипотезу об условиях, соблюдая которые можно улучшить ситуацию. 
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Формирующий этап эксперимента организует новые условия, изучая 

их влияние на повышение эффективности изучаемого процесса. Тем самым 

проверяется правильность выдвинутой гипотезы. На этом этапе важно зафик-

сировать ход и результаты опытной работы и проанализировать результаты. 

В ходе фиксации и анализа результатов часто составляются таблицы, прово-

дится статистическая обработка данных. 

Контрольный этап эксперимента дает возможность уточнить резуль-

таты проведенной работы (правильности или ошибочности гипотезы). 

После завершения экспериментальной части следует отразить не толь-

ко положительные результаты, но и неудачи, если они имели место в ходе 

исследования, и сделать выводы.  

Содержание основной части должно соответствовать теме исследова-

ния и служить ее исчерпывающим раскрытием. Принципиально важно со-

блюдать субординацию общей темы работы, названий глав и параграфов. 

Названия параграфов должны быть сформулированы так, чтобы не выходить 

за пределы, очерченные названием объединяющей их главы.  

Следует помнить, что глава представляет собой не просто компиляцию 

собранного материала, а логически продуманное построение. Поэтому пара-

графы внутри главы должны быть взаимосвязаны. Из выводов, полученных в 

результате рассмотрения одного вопроса (параграф главы), должна непосред-

ственно вытекать необходимость рассмотрения следующего аспекта. Для 

этого не пренебрегайте предложениями-связками, которые органично закан-

чивают один параграф, и вводными предложениями в следующем параграфе, 

которые логично продолжают мысль, постепенно переходя к рассмотрению 

нового вопроса.  

Обязательным требованием к содержанию основной части является 

наличие выводов по главам. Сформулировать их помогают резюме, краткий 

итог, в виде 1-2 абзацев в конце каждого параграфа главы. При этом ни ре-

зюме, ни выводы по целой главе не должны повторять слово в слово матери-

ал работы. Ищите новые формулировки, избегайте прямого копирования. 
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Выводы по главам выносятся в оглавление, а в тексте имеют свой заголовок 

(Выводы по главе 1, Выводы по главе 2) и начинаются с новой страницы. 

Синтез полученных в работе теоретических и практических результа-

тов представлен обычно в заключении. Основное назначение заключения — 

резюмировать содержание (подвести итог) работы, выгодно подчеркнуть ее 

преимущества и сгладить имеющиеся недостатки. В заключении работы из-

лагаются выводы, характеризуется степень раскрытия темы, определяется, 

достигнута ли цель и задачи работы. Заключение дипломной работы должно 

быть объемом 4-5 страниц, а курсовой работы — 2-3 страницы (составляет от 

5 до 10% текста в целом). 

В заключении наиболее ярко проявляется способность автора мыслить 

самостоятельно и ясно излагать свои выводы. В этой части работы содержит-

ся так называемое «выводное знание», которое является новым по отноше-

нию к исходному (то, что было почерпнуто из различных источников). 

Именно оно выносится на обсуждение и оценку комиссии при защите рабо-

ты. Это выводное знание не является механическим суммированием выводов 

в конце параграфов (вопросов), а должно содержать логически стройное из-

ложение главных итоговых результатов всей работы. Легче всего заключение 

построить, анализируя то, как решались задачи исследования, в порядке их 

представления во введении. При этом в кратком виде (1-2 параграфа) описы-

ваются результаты, к которым вы пришли в ходе решения каждой задачи. 

Подведя итоги своему исследованию, необходимо перейти к характе-

ристике возможностей практического применения полученных результатов. 

Желательно оценить не только главные итоги работы, но и непредвиденные 

результаты, которые могут также обладать самостоятельным научным значе-

нием. По возможности следует указать пути и перспективы дальнейшего ис-

следования темы, обрисовать задачи, которые еще предстоит решить 

Важными элементами композиции являются библиография и прило-

жения.  

Список литературы представляет собой перечень использованных 
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книг и статей. В исходных данных источника указываются фамилия и иници-

алы автора, название работы, место и год издания. Весь список литературы 

может быть разбит на несколько разделов. Например, для лингвистического 

исследования типичны рубрики Список теоретической литературы, Спи-

сок справочной литературы и Список источников текстовых примеров. 

В исследовании педагогического характера мы чаще имеем дело с делением 

на Список литературы и Список источников фактического материала. В 

каждой рубрике фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке. При 

этом все источники даются под общей (сквозной) нумерацией, для облегче-

ния оформления внутритекстовых ссылок.  

Приложения к курсовой и выпускной квалификационной работе 

оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь свой тема-

тический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, 

например: Приложение 1. Приложение размещается после списка литерату-

ры и имеет сквозную нумерацию страниц. Каждое приложение выносится в 

оглавление с указанием страницы, на которой оно расположено. 

 
Оформление научного труда начинается с компоновки подготовленных 

тестов по пунктам, в соответствии с примерной структурой работы. После 

окончания компоновки работы делается оглавление и оформляется титуль-

ный лист. 

Страницы текста нумеруют арабскими цифрами, начиная с третьей 

страницы, где дается введение. Титульный лист и страница, на которой рас-

положено оглавление, не нумеруются, но принимаются за первую и вторую 

страницы. 

Оглавление и заголовки частей текста пишутся прописными буквами. 

Оформлять работу необходимо в соответствии с требованиями стан-

дартов. Работа, как правило, должна быть напечатана на компьютере на од-

ной стороне листа белой бумаги формата А4, набрана в текстовом редакторе 

Microsoft Word шрифт семейства — Times New Roman, кегль 14 (через пол-
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тора межстрочных интервала). Абзацный отступ должен быть одинаковым. 

Подробнее смотрите требования нормоконтроля. 

Каждый раздел в тексте отделяется от другого. Главы и параграфы 

должны быть пронумерованы. Нумерация параграфов состоит из 2 арабских 

цифр, первая из которых обозначает номер соответствующей главы, а вторая 

- порядковый номер данного параграфа (1.1.; 1.2.; 1.3. и т. д.). 

Названия заголовков глав и пунктов в оглавлении перечисляются в той 

же последовательности, что и в тексте работы. Номер соответствующей гла-

вы или параграфа ставится в начале заголовка. Введение, заключение, список 

литературы и приложения в оглавлении не нумеруются. 

Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Расстояние между строками заголовка такое же, как и в тексте. 

Между названием и последующим текстом, а также его окончанием и 

заголовком следующего раздела делается три интервала. 

Оформление исследования - одна из важнейших стадий работы. При-

дание соответствующей формы тексту имеет принципиальное значение, по-

скольку курсовой или дипломный проект являются формальным квалифика-

ционным сочинением и их оформление должно соответствовать общеприня-

тым требованиям. Остановимся подробно на требованиях, предъявляемых к 

оформлению текста, таблиц, формул и иллюстративного материала, библио-

графического аппарата. 

Информация, полученная из источников, может использоваться в тек-

сте вашего исследования прямо или косвенно. Косвенно - это либо внутри 

авторского текста в органически переработанной форме, либо в виде косвен-

ных цитат. Косвенная цитата - это расширенный пересказ в произвольной 

форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Прямое 

использование информации - это использование в виде прямых цитат, кото-

рые обязательно должны быть закавычены и снабжены ссылкой на автора.  

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого тек-

ста, то она начинается с прописной буквы. Если в цитату вошла только часть 
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предложения цитируемого источника, то либо после кавычки ставится мно-

готочие и цитата начинается с маленькой буквы, либо цитата начинается с 

большой буквы и заканчивается многоточием.  

В тексте, при ссылке на высказывания цитируемых авторов и выраже-

нии к ним отношения рекомендуется использовать такие глаголы, как: анали-

зирует, возражает, высказывает мнение, добавляет, доказывает, допуска-

ет, задает вопрос, излагает, констатирует, надеется, находит, начинает, 

не разделяет точку зрения, не соглашается, обнаруживает, обсуждает, 

объясняет, одобряет, отвечает, отмечает, отстаивает, определяет, пере-

сказывает, пишет, повторяет, поддерживает, подтверждает, позволяет, 

полагает, понимает, предлагает, предполагает, представляет, признает, 

принимает точку зрения, приходит к выводу, разбирает вопрос, разделяет, 

размышляет, разрешает, разъясняет, рекомендует, решает проблему, сле-

дует, соглашается, сомневается, сообщает, спрашивает, ссылается, счи-

тает, указывает, упоминает, утверждает, уточняет [цит. по: 11, 44]. 

Обязательно следует давать ссылки на источники цитат. Использование 

чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования является 

плагиатом. Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда 

автор работы дословно приводит заключенный в кавычки текст документа 

или высказывания, но и когда приводятся новые факты, цифровой материал и 

другие сведения, передаваемые своими словами. 

Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен 

стоять непосредственно у этого слова, если же он относится к предложению 

(или группе предложений), то в конце. По отношению к знакам препинания 

знак сноски ставится перед ними (за исключением вопросительного и вос-

клицательного знаков, а также многоточия).  

При использовании затекстовых ссылок указывается номер источника 

по списку использованной литературы в квадратных скобах. При ссылке на 

ряд работ источники перечисляются через точку с запятой, например, [24; 31; 

45]. Если дается ссылка на фрагмент в форме прямого цитирования, то ука-
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зывается номер источника и через запятую страница, например, [14, 15]. Если 

ссылка делается на первоисточник, без прямого цитирования, то запись вы-

глядит следующим образом [14], а если источник вторичный — [цит. по: 15, 

15]. 

При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите науч-

ным руководителем, а отсутствие ссылок в тех случаях, когда они должны 

быть, ведет к снижению оценки работы. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут 

сокращенно и без значка "№", например: рис. 7, табл.9, С.73, гл.6. Если ука-

занные слова не сопровождаются порядковым номером, то их следует писать 

в тексте полностью, без сокращений. Например, "из рисунка видно, что...", 

"таблица показывает, что..." и т.д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй 

данной фразы, заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение 

"см.". 

Перечисления оформляются следующим образом. Если перечисления 

состоят из отдельных слов или словосочетаний, то их пишут в строчку, ну-

меруя арабскими цифрами или латинскими буквами, отделяя запятыми. 

Например, «В работе рассмотрена совокупность факторов, обуславливающих 

специфику системы обучения иностранному языку: 1) социальных, 

2)индивидуальных, 3) методических». 

Если перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 

препинания, то части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и от-

деляются друг от друга точкой с запятой. Например: 

«Для успешного проведения нестандартного урока рекомендуется: 

1. Начинать работу с большой предварительной подготовки…; 

2. Обязательно нужно включить всех учащихся в подготовку и прове-

дение урока; 

3. Учитывать фактический уровень подготовленности конкретного 

класса; 
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4. При анализе проведенного нестандартного урока оценивать не толь-

ко степень достижения поставленных целей, но и эмоциональный тонус, ко-

торый устанавливается на уроке…». 

 

Предъявляемая информация по-разному воспринимается читающей 

публикой: одни предпочитают вербальное восприятие, другим привычнее 

воспринимать визуально. В филологии более привычной формой может ока-

заться слуховое восприятие, тем не менее, академические исследования вле-

кут за собой необходимость анализа разнообразных явлений и фактов (вос-

приятия нормы и говоров, например), требующих наглядной информативно-

сти. 

Основными видами иллюстративного материала в лингвистике являют-

ся таблицы, схемы, рисунки. Реже используются диаграммы и графики. 

Выбор средства визуального сообщения имеет свою этическую сторо-

ну. Необходимо особо обратить внимание на ответственность не только по 

отношению к фактам, но и к способам их представления.  

Таблицы, гистограммы и графики представляются фактически объек-

тивными и могут вводить в заблуждение неопытных читателей. Несведуще-

му читателю трудно отличить эффективное риторическое воздействие от ба-

нального манипулирования данными:  

- форматная разнесенность в гистограммах и графиках 

- изменение масштаба 

- бессистемное структурирование 

- координатная разномерность. 

Приведенная иллюстрация сбоев форматизации исследовательского 

материала затрудняет фактическое восприятие. Указанные приемы визуально 

создают иллюзию значимости или фактической адекватности данных. Опыт-

ный читатель может заметить искажение иллюстрации, проанализировав ис-

ходную информацию. 

Установлено, что читатели испытывают разное визуальное воздей-
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ствие. Например, числовая таблица более точна. Она дает возможность са-

мостоятельно проанализировать цифры и сделать собственный вывод. Ги-

стограмма (вертикальная диаграмма) дает менее точную информацию (это 

частично компенсируется добавлением цифр над столбцами). Однако она 

комфортнее доносит суть самой идеи. С ее помощью можно делать индиви-

дуальные сравнения. График также дает менее точную информацию, но он 

позволяет легко определить тенденции. 

Следовательно, выбор способа предъявления фактов зависит от целей, 

которые стоят перед автором. В любом случае выбор способа демонстрации 

данных должен создавать благоприятные условия визуального восприятия 

информации, а не вводить в заблуждение.  

Среди практических советов использования иллюстративного материа-

ла, в первую очередь, необходимо выделить следующие: 

1. Любые данные и их представление должны предваряться предложе-

нием, которое ясно говорит читателям, на что им обратить внимание. Ин-

формативный заголовок и выделение ключевых аспектов помогут усилить 

эффект, который необходимо оказать на читателя. Таблицы и рисунки долж-

ны оформляться четко и ясно.  

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пре-

делах всего текста. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись 

"Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы (например, "Таблица 

1") без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в тексте исследова-

ния только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово "таблица" не 

пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располага-

ют посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце. 

Например, 

Таблица 1 

Сравнение текстуального пересказа и пересказа «своими словами» 

Пересказ «текстуальный» 

(традиционный подход) 

Пересказ «своими словами» 

(коммуникативный подход) 
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1. Содержание задано полностью; 1. Говорящий сам выбирает то глав-

ное в сообщении, что нужно передать 

другим; 

Еще один пример.  

Таблица 7 

Частотное употребление различных видов повтора  

в англоязычной прессе 

Вид повтора Количество 

примеров 

%-ое соот-

ношение 

Параллельные конструкции 42 28% 

Анафора 25 16,7% 

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы сле-

дует повторить и над ней поместить слова "Продолжение таблицы 1". Если 

головка громоздкая, ее можно не повторять. В этом случае пронумеровывают 

графы и повторяют их нумерацию на следующей странице. Заголовок табли-

цы не повторяют. 

2. Визуальное восприятие структурированных видов иллюстративной 

информации не должно затруднять понимания причинно-следственных от-

ношений формы и содержания. Таблица должна быть «прозрачной», не за-

громожденной горизонтальными и вертикальными линиями, разделяющими 

все столбцы и строки. «Если у вас 5—7 строк, нанесите тонкие горизонталь-

ные линии; для 8—12 строк сделайте небольшой пробел или нанесите более 

жирную линию между каждыми четырьмя строками; для очень больших таб-

лиц используйте светло-серый фон через равные интервалы (для каждой вто-

рой, каждой пятой строки и т.д.)» [7, 265].  

3. Для удобства восприятия числовые данные лучше округлить, если 

различия не несут принципиального значения. 

4. Если тенденции в развитии какого-то явления важны не менее чем 

точные числа, то предпочтение можно отдать графику и диаграмме (гисто-

грамме). График – условно изображение величин и их соотношений. График 
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представляет динамические отношения – изменения данных, тенденции раз-

вития. Диаграммы (гистограммы), напротив, представляют статические ситу-

ации, когда данные получают путем однократного измерения. 

5. Большинство читателей легко отметят тенденцию роста в графике и 

гистограмме, но график воспроизводит рост более наглядно и экономно. 

6. Графики и диаграммы, также как и таблицы, требуют вводного пред-

ложения, которое поясняет идею и цель демонстрации представленных дан-

ных. Заголовок подчеркнет эту идею еще раз, но он не должен дословно сов-

падать с предшествующим предложением. Например: 

Наглядно данные результаты продемонстрированы в виде диаграмм, на 

которых отображены показатели роста знаний студентов второй эксперимен-

тальной (ЭГ2) и контрольной групп (КГ2). Процентные показатели отобра-

жают, насколько студенты в письменных работах учитывали социокультур-

ные особенности жанра эссе. 

Диаграмма 3 
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7. Визуально график должен быть удобным для восприятия. Если на 

нем указывается больше четырех зависимых переменных, то интерпретация 

сильно осложнится.  

8. Для большей наглядности на точках, по которым выстраивался гра-

фик, должен быть поставлен маркер. 

9. Сравнить данные во временных параметрах помогают диаграммы. 

Не следует усложнять визуальные контрасты: черный, белый и один-два от-

тенка серого цвета без двойной штриховки, полос и т.п. Однако без этого не 

обойтись, если гистограмма перегружена информацией.  

10. Преимуществом горизонтальной (линейчатой) диаграммы перед 

вертикальной является то, что она позволяет разместить полное название 

элемента рядом со столбцом. 

11.Круговые диаграммы находят широкое применение в средствах мас-

совой информации, но для научных отчетов часто признаются примитивны-

ми. Чтение круговых диаграмм затрудняется, если на них обозначено более 

четырех-пяти секторов, особенно когда эти секторы узкие. 

12. Круговые диаграммы читаются по часовой стрелке, начиная с 12-

часовой отметки. Наиболее важные секторы следует выделить отдельно от 

остальных. 

13. Восприятие рисунков сильно осложняет трехмерная графика. Она 

несет скорее декоративную функцию, нежели добавляет что-либо к понима-

нию представленных фактов. Ее рекомендуется избегать. 

14. Иллюстрации (рисунки, схемы, графики) следует давать только там, 

где это действительно необходимо, в строгом соответствии с текстом. Сквозная 

нумерация иллюстративного материала является обязательной. На номера ил-

люстраций делаются ссылки в тексте. Кроме номеров, иллюстрации должны 

быть снабжены подрисуночными подписями. Подпись обычно включает в се-

бя: тематический заголовок, порядковый номер, обозначаемый арабской циф-

рой, объяснение, если оно необходимо. 

В целом, построение графического изображения данных – работа не-
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сложная. Программное обеспечение подскажет все этапы построения, ука-

жет, где и как писать «легенды». Практиковать использование иллюстратив-

ного материала целесообразно по двум основным причинам. Графические 

изображения предмета способствуют ускоренному и наглядному восприятию 

предлагаемой выборки данных, кроме того, визуальное изображение стиму-

лирует мышление. «Мы представляем данные графически не только для того, 

чтобы сделать их ясными, но и для того, чтобы помочь себе увидеть их в но-

вом и неожиданном свете», полагает У.К. Бут [7, 281].  

 

Одной из наиболее значимых частей научной работы является библио-

графический аппарат. Помимо того, что это ценное указание на источники по 

теме исследования для всякого, кто будет читать работу, библиографический 

аппарат позволяет судить о научной культуре автора, степени его проникнове-

ния в тему и этичности его позиции по отношению к авторам используемых 

источников. 

В списке литературы источники располагаются в алфавитном поряд-

ке. Не рекомендуется включать в перечень использованной литературы 

научно-популярные книги, газеты.  

Приведем образцы оформления библиографического списка в соответ-

ствии с ГОСТом 7.1.84 «Библиографическое описание документа». 

Ссылки на монографии, учебники и учебные пособия одного или 

нескольких авторов: 

1. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М.: Наука, 

1991. – 215 с. 

2. Вопросы методики обучения иностранным языкам за рубежом. По-

собие для учителей средней школы / Сост.: Е.В. Синявская, М.М. Васильева, 

С.В. Калинина – М.: Просвещение, 1978. – 192 с. 

3. Исследование речевого мышления в психолингвистике / [Т.В. Аху-

тина, И.Н. Горелова, А.А. Залевская и др.]; Отв. ред. Е.Ф. Тарасов – М.: 

Наука, 1985. – 239 с.  
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4. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Наука , 2000. – 638 с.  

5. Ирландские и валлийские сказки / Пер. с англ. и сост. Н.В. Шере-

шевской – М.: МНПП «Гендальф», 1993. – 347с.  

Ссылки на статьи из периодических изданий 

1. Андреев А.Л. Общество и образование: социокультурный профиль 

России // Педагогика. – 2002. – №6. – С. 20-29. 

2. Ахиезер А.С. Философские основы социокультурной теории и мето-

дологии // Вопросы философии. – 2000. – № 9. – С. 29-45. 

3. Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуника-

ции в средней школе // ИЯШ. – 2002. – №2. – С. 28-32.  

4. Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной 

лингвистике. – 1981. - № 10. – С. 350-368.  

Ссылки на статьи из энциклопедий и словарей 

Эссе // Краткая литературная энциклопедия / гл. ред. Сурков – М., 1975. 

Т.8. – С. 962 

Академический // Толковый словарь русского языка. Том I. Под редак-

цией Д.Н. Ушакова. – М., 2000. – С.19 

Ссылки на сборники 

1. Захаренкова М.Н. Роль и место письма в системе практической под-

готовки учителя иностранного языка // Совершенствование языковой и мето-

дической подготовки учителя иностранных языков: Межвуз. Сб. науч.тр. – 

Нижний Новгород: НГПИИЯ, 1990. – С. 35-43. 

2. Знаковые проблемы письменной коммуникации: Межвуз. сб. науч. 

тр. – Куйбышев: пединститут. – 1985. – 124 с. 

Ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций 

1. Быкова Г.И. Воспитание языковой личности в процессе преподава-

ния лингвистических и речеведческих дисциплин: Дис… канд. пед. наук. – 

Екатеринбург, 1999. – 195 с. 

2. Каплич Л.В. Начало обучения продуктивной письменной речи в 

лингвистическом вузе: Автореф. дис…канд. пед. наук. – М., 1996. – 25 с.  
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3. Ощепкова В.В. Культурологические, этнографические и типологиче-

ские аспекты лингвострановедения: Автореф. дис…докт. филол. наук. – М., 

1995. – 35 с.  

Ссылки на иностранную литературу 

К оформлению библиографии, в которую входят источники на ино-

странном языке, в основном, предъявляются требования сходные с требова-

ниями, предъявляемыми к оформлению отечественных источников - наличие 

полного списка исходных данных: 

 James, К. (1984). The writing of theses by speakers of English as a foreign 

Language: the results of a case study. In R.Williams, J. Swales and J. Kirkman 

(Eds.). Common ground: shared interests in ESP and communication studies. ELT 

Documents: 117. 

Ausubel D. Die Funf-Satz-Methode // Deutsch, 1997. Nr. 13. S. 2-4. 

Различия наблюдаются в порядке следования перечисленных данных и 

в порядке размещения источников по алфавиту. 

Например, в библиографическом списке последовательность работ 

должна быть следующая: 

 McDonough, J. (1984). ESP in Perspective: A Practical Guide. London: Collins 

ELT.  

 Mackay, R. & A. Mountford (Eds.) (1978). English for Specific Purposes. 

London: Longman. 

В пределах одной буквы (в данном случае М) сначала помещаются ра-

боты, созданные одним автором, а затем работы, созданные коллективом ав-

торов. Как показывает анализ библиографий на английском языке, последо-

вательность перечисления работ в них в пределах одной буквы часто зависит 

и от года публикации. 

Принципиальным отличием цитирования электронных источников от 

цитирования печатных материалов является то, что электронные ресурсы, 

как правило, не разбиты на страницы, поэтому в ссылке фигурирует только 

номер источника без указания точного расположения цитируемых слов. 
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При оформлении электронных источников в библиографии необходи-

мы следующие выходные данные: 

- фамилия и инициалы автора, 

- дата публикации документа (статьи), 

- название цитируемой статьи, 

- название всей работы (если имеются такие данные),  

- номер издания (если имеются данные), 

- электронный адрес документа (дата работы с ним). 

Например:  

Cressia, L. L. (1997). Copyright and fair use: Future of fair use. Retrieved 

from http://www.cas.usf.edu/english/walker/courses/fall97/concl.html (27 Mar. 

2006) 

Pocock, John G.A. "Classical and Civil History: The Transformation of Hu-

manism." Cromohs 1 (1996): 1 -34. Retrieved from 

http://www.unifi.it/riviste/cromohs/1_96/pocock.html (1 May 2006). 

При ссылке на сайт, а не на конкретную работу, необходимо указывать: 

- название сайта, 

- организацию, которая ответственна за основание и поддержание сайта, 

- дату работы с сайтом, 

- электронный адрес документа (дату работы с ним). 

Например: 

American Chemical Society. (2006). Chemistry.org. Retrieved from 

http://www.chemistry.org/portal/a/c/s/1/home.html (24 Mar. 2006). 

Ссылка на статью в электронном журнале требует наличие следующей 

информации: 

- фамилии и инициалов автора, 

- года публикации, 

- названия статьи – с заглавной буквы начинаются только первое слово и 

имена собственные, 

- названия журнала (дается курсивом), 
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- через запятую курсивом указываются номер журнала и страницы (если та-

кая информация доступна), 

- электронный адрес статьи (дата работы с ней). Если название статьи, ин-

формацию об авторе и дату публикации можно найти на главной странице 

журнала, то тогда можно ограничиться цитированием адреса именно этой 

страницы. 

Например: 

Trupe, A.L. (2002). Academic literacy in a wired world: Redefining genres 

for college writing courses. Kairos: Rhetoric, Technology, Pedagogy, 7(2). Re-

trieved from http://english.ttu.edu/kairos/ (7 June 2006). 
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Образец оформления титульного листа курсовой работы 

 

Департамент образования города Москвы 

Самарский филиал 

Государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Филологический факультет 

 

Кафедра методики преподавания иностранных языков  

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по (дисциплина) 

 

(Тема) 

 

 

 

 

 

  

Студентка III курса 

ФИО 

Направление подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»,  

программа «Методика преподавания 

английского и немецкого языка» 

 

руководитель___________ 

ФИО 

Работа защищена 

«___»____________2017 г. 

Оценка_________________________ 

 

 

 

Самара 2017 
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Образец листа нормконтроля 
 

Нормоконтроль курсовой работы Фамилия И.О. (в родительном падеже) 

«Название» 

 

Анализ курсовой работы на соответствие требованиям 

 методических указаний  

 

№ 

п/п 
Объект Параметры 

Соответствует: 

+ 

Не соответству-

ет: - 

1 
Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденным 

требованиям 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 
Междустрочный ин-

тервал 

Полуторный  

5 Абзац 1,25 см   

6 Поля (мм) 
Левое - 30, верхнее и нижнее – 20, 

правое – 10. 

 

7 
Общий объем без при-

ложений 

более 20 стр. машинописного тек-

ста  

 

8 Объем введения 2-4 стр. машинописного текста  

9 Объем основной части 
более 15 стр. машинописного тек-

ста 

 

10 Объем заключения  примерно равен объему введения  

11 Нумерация страниц 
Сквозная. На титульном листе 

номер страницы не проставляется 

 

12 

Последовательность 

приведения структур-

ных частей работы 

Титульный лист. Содержание/ 

оглавление. Введение. Основная 

часть. Заключение.  Библиографи-

ческий список. Приложения 

 

13 
Оформление структур-

ных частей работы 

Наименования приводятся с абза-

ца с прописной (заглавной буквы)/ 

по центру. Точка в конце наиме-

нования не ставится 

 

14 
Структура основной 

части 

2-3 главы, соразмерные по объему 

 

 

15 
Состав списка исполь-

зованных источников 

15 -20 источников. 5 % источни-

ков за последние 5 лет  

 

16 
Оформление содержа-

ния (оглавления) 

Содержание (оглавление включа-

ет в себя заголовки всех разделов, 
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Проверено на «Антиплагиат». Степень оригинальности текста ___ %.  

           Рекомендуется допустить курсовую работу Фамилия И.О. к защите. 

 

 

 

Нормоконтролер кафедры  

          методики преподавания 

          иностранных языков                                                                     ФИО 

   

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

глав, параграфов, глоссария, при-

ложений с указанием страниц 

начала каждой части) 

17 
Оформление Интернет-

источников 

Автор, название статьи, место и 

год издания (если есть). Обяза-

тельно – режим доступа. 
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Образец рецензии научного руководителя на курсовую работу 

 

Департамент образования города Москвы 

Государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования города Москва  

«Московский городской педагогический университет» 

Самарский филиал 

 

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
СТУДЕНТА _________________________________________________________________________________ 

 

ГРУППЫ ____________________________________________________________________________________ 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ __________________________________________________________________________ 

НА ТЕМУ ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Объект проверки Параметры 

Результаты 

проверки 

(Соответствует: 

+ 

Не соответ-

ствует: -) 

 

Соответствие темы 

курсовой работы 

проблематике дис-

циплины 

Соответствует утвержденным 

требованиям 
 

 

Введение 

Соответствие требованиям 

методических рекомендаций 

 

Актуальность темы 

исследования 
 

Цель курсовой рабо-

ты 
 

Задачи курсовой ра-

боты 
 

Объект исследова-

ния 
 

Предмет исследова-

ния 
 

База исследования  

Теоретическая и 

практическая значи-

мость курсовой ра-

боты 
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Структура  курсовой 

работы 
 

 

1 глава 

Соответствие требованиям 

методических рекомендаций 

 

Характеристика объ-

екта исследования 
 

Характеристика 

предмета исследова-

ния 

 

 

2 глава 

Соответствие требованиям 

методических рекомендаций 

 

Характеристика базы 

исследования  
 

Анализ объекта ис-

следования 
 

Анализ предмета ис-

следования  
 

 

3 глава 

Соответствие требованиям 

методических рекомендаций 

 

Конкретные реко-

мендации по устра-

нению выявленных в 

ходе анализа про-

блем 

 

Оценка ожидаемого 

результата от внед-

рения корректирую-

щих мероприятий 

 

 

Заключение 

Соответствие требованиям 

методических рекомендаций 

 

Наличие выводов по 

решению поставлен-

ных задач исследо-

вания 

 

 

Список использо-

ванных источников 

и литературы 
35-40 источников.  

25 % источников за последние 5 

лет 

 

Полнота  

Использование ис-

точников и литера-

туры с годом изда-

ния не старше 6 лет 

 

 

Оформление   

Размер шрифта 14 пунктов  

Название шрифта Times New Roman  

Междустрочный ин-

тервал 
Полуторный  

Абзац 1,25 см  
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Рекомендуется допустить курсовую работу студента __________________ 

к защите 

 

«______» ______________20____г. 

 

____________________                                       ______________________ 

(ФИО преподавателя)                                                          (подпись) 

Поля (мм) 
Левое - 30, верхнее и нижнее – 

20, правое – 10. 
 

Общий объем без 

приложений 

более  30-40  стр. машинопис-

ного текста 
 

Объем введения 2-4 стр. машинописного текста  

Объем параграфов 5-7  стр. машинописного текста  

Объем заключения 2-4 стр. машинописного текста  

Нумерация страниц 

Сквозная вверху страницы по 

центру. На титульном листе 

номер страницы не проставля-

ется 

 

Последовательность 

приведения струк-

турных частей рабо-

ты 

Титульный лист. Содержание. 

Введение. Главы. Заключение.  

Библиографический список. 

Приложения 

 

 

Дополнительные 

замечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


