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1. Пояснительная записка 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Иностранный язык (английский)» разработаны в соответствии с ФГОС ВО 

по направлениям подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство и 

рабочей программой дисциплины «Иностранный язык (английский)».  

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную 

организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных 

форм самостоятельной работы. 

В современных условиях одним из важнейших требований к 

специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять 

свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.  

Приступая к изучению дисциплины «Иностранный язык», 

обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, 

настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также 

с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

ФГБОУ ВО СГИИ, получить доступ в электронные библиотечные системы, 

получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические 

пособия, завести новую рабочую тетрадь для работы на занятиях и 

выполнения заданий самостоятельной работы.  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению 

дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых 

контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется регулярно изучать 

каждую тему дисциплины, посещая аудиторные занятия. 

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая 

последовательность действий обучающегося («сценарий изучения 

дисциплины») 

 

Для оптимизации процесса обучения английскому языку и 

возможности использовать его выпускниками вуза в их профессиональной и 

повседневной деятельности курс обучения строится с учётом основных 

требований: 

 предшествующий языковой и речевой опыт обучающихся; 

 взаимосвязанность в обучении различным видам речевой деятельности; 

 профессиональные потребности студентов при создании 

коммуникативных ситуаций речевого общения. 

В основу курса бакалавриата по дисциплине «Иностранный язык» положены 

следующие методические принципы: 

 использование компьютерных технологий в образовательном процессе; 

 интеграция основных речевых навыков  и умений; 

 коммуникативная направленность заданий; 

 контекстуальное введение лексики; 



 применение полученных умений и навыков на практике; 

 учёт междисциплинарных связей и предметов. 

 

Реализация задач обучения студентов обеспечивается также наличием 

специально разработанных учебных пособий. Профессионально-

ориентированные учебно-методические комплексы по иностранному языку 

нового поколения, предназначенные для студентов музыкального вуза, 

включают оригинальные материалы Интернет-ресурсов, а также задания по 

аудированию, веб-квестам и презентациям, выполняемым с помощью 

компьютера. Пособия дополняются методическими рекомендациями, в 

которых даны справочные материалы и описание самостоятельной работы 

студентов в компьютерной обучающей среде, а также материалами для 

аудирования на компакт-диске. 

На занятиях ведётся работа с текстами из аутентичных источников, 

которые часто подбираются вместе с профилирующими кафедрами и 

используются при изучении специальности. При работе над развитием и 

совершенствованием необходимых и достаточных для общения с носителями 

языка навыков и умений неподготовленной устной речи используются 

реальные жизненные ситуации (участие студентов в фестивалях, конкурсах, 

научных конференциях, зарубежные гастроли и т.п.). 

 Обучая коммуникации на английском языке и ставя задачу довести 

лингвокультурологическую компетенцию студента до уровня, позволяющего 

ему общаться с носителями языка, максимально используются оригинальные 

аудио-, видео- и интернет-материалы, ситуации общения с иностранными 

музыкантами, приезжающими в Красноярск для участия в конкурсах, 

концертах, мастер-классах, и студентами-иностранцами, обучающимися в 

вузах нашего города, которые, как показывает практика, охотно идут на 

контакт с нашими студентами, разговаривая с ними на английском языке как 

на уроке, так и вне его. 

3. Формы самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по дисциплине «Иностранный язык» занимает 

одно из ключевых мест в общей системе языковой подготовки обучающихся.  

Самостоятельная работа должна представлять единство трех 

взаимосвязанных форм:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа;  

2.Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя;  

3.Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Виды внеаудиторной СРС разнообразны:  

 занятия в лингафонном кабинете (аудирование или прослушивание 

аудиоматериалов, просмотр видеофильмов на изучаемом языке); 



 подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других 

письменных работ на заданные темы; 

 выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение 

задач; чтение,  перевод и пересказ аутентичных профессионально-

ориентированных текстов;  

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 

может получать как каждый студент, так и часть студентов группы;  

 подготовка к участию в научно-теоретических конференциях,  олимпиадах 

и др.; 

 работа с Интернет-ресурсами. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 

проведении практических занятий. В аудитории усвоение материала 

основной массой студентов контролируется путем проведения экспресс-

опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса 

обучающихся в форме игры и т. д.  

Самостоятельная работа призвана обеспечить: 

 осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного 

материала; 

  выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных 

текстов и отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне 

рецепции, так и на уровне  продукции; 

 формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска 

путей самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или 

исследовательской задачи; 

 развитие и совершенствование творческих способностей при 

самостоятельном изучении и решении коммуникативной задачи. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы 

языковых и речевых заданий, тесты, лабораторные работы, направленные на 

отработку изучаемого учебного материала. Результаты работы проверяются и 

обсуждаются на практических занятиях. 

Для решения второй задачи широко используются учебные и 

аутентичные печатные, аудио- и видеотексты разных типов и жанров, а также 

памятки-инструкции, направленные на алгоритмизацию действий, связанных 

с пониманием текстовой информации в нужном объеме для решения 

коммуникативной задачи. 

  Для реализации третьей и четвертой задач регулярно используются 

проектные и исследовательские формы работы, связанные с необходимостью 

самостоятельного поиска, систематизации необходимой информации, 

определении степени ее достоверности, выбора путей решения поставленной 

проблемы и аргументации собственной позиции по рассматриваемой 

ситуации/ проблеме. Проверка выполнения подобных заданий 

осуществляется как на практических занятиях (в том числе и в форме мини-

конференций) посредством устных выступлений/ презентаций студентов и их 



коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных, творческих, исследовательских) работ. 

 Одним из видов самостоятельной работы студентов является 

написание творческой работы. Творческая работа не является рефератом и не 

должна носить описательный характер, большое место в ней должно быть 

уделено критической оценке рассматриваемого материала и 

аргументированному представлению своей точки зрения. Объем, тематика, 

требования к выполнению и оформлению такой работы должны 

соответствовать принятым нормам написания академических и/или 

профессиональных текстов в культуре изучаемого языка. 

Основным содержанием самостоятельной работы при обучении 

иностранному языку является выполнение, в частности, таких заданий, как 

подготовка презентации по изученной тематике на английском языке в 

программе PowerPoint; составление глоссария по тематике специальности с 

применением компьютерных программ; сравнение систем машинного 

перевода; работа с лексическими корпусами типа http://info.ox.ac.uk/bnc и 

http://www.lextutor.ca и словарями типа «Тезаурус». Для самостоятельной 

подготовки сообщений и презентаций на иностранном языке студенты 

должны уметь использовать материалы специализированных веб-сайтов, где 

публикуются тематические статьи и ведутся обсуждения актуальных 

вопросов современной науки. Они также должны уметь пользоваться 

современными поисковыми системами (Google, Yandex, Yahoo и другими), 

правильно подбирать ключевые слова для обеспечения оптимальных 

результатов поиска. Обработка полученной иноязычной информации также 

производится с использованием возможностей персонального компьютера. 

Результаты оформляются в программе MS Word, презентаций в программе 

PowerPoint.  

Помимо обучения студентов самостоятельно работать с электронными 

ресурсами на иностранном языке, в программе заложена также задача 

совершенствования навыков самостоятельной работы с иноязычной 

литературой по специальности: самостоятельного поиска статей и 

монографий по интересующей тематике, аналитического чтения, текстовой 

обработки оригинальных материалов. 

Самостоятельная работа имеет такое же методическое и 

материальное обеспечение, как и аудиторные занятия по иностранному 

языку. 

При определении итоговой оценки за курс иностранного языка 30% ее 

должна составлять оценка самостоятельной работы студентов. 

Характер внеаудиторной СРС определяется интересами обучающихся 

(встречи с носителями языка, с зарубежными музыкантами, туристические и 

гастрольные поездки, подготовка докладов и презентаций на иностранном 

языке и др.).Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, должна быть организована таким 

образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить выполнение практических 

целей, зафиксированных в программе, а с другой – дать возможность 

http://info.ox.ac.uk/bnc
http://www.lextutor.ca/


обучающемуся овладеть ее «тактикой», которая позволила бы ему по 

окончании обучения не только поддерживать достигнутый уровень владения 

иностранным языком, но и совершенствовать его. Ведущую роль в 

самостоятельной работе студентов играют учебные материалы. Характер 

учебных материалов, предлагаемых для самостоятельной работы, находится 

в соответствии с ее назначением и определяет ее виды. 

 

4. Рекомендации по подготовке к тестированию  

 

Тестирование – один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования, оперативность, быстрота оценки, простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения.  

Существует четыре стандартизованных формы тестовых заданий: 

закрытая (с выбором одного или нескольких ответов), открытая, на 

установление правильной последовательности, на установление 

соответствия. 

Во время работы с тестами не спешите, и внимательно прочитайте 

информацию. Отвечайте последовательно на вопросы теста. Если какой- 

либо вопрос вызывает затруднение, можно вернуться к нему позднее. 

Внимательно читайте формулировку вопроса. В задании открытой формы, 

где необходимо вставить слово или выражение, нужно смотреть на 

количество пропусков или линий. Пропуск один, или линия одна, значит, 

ответом будет одно слово. Если пропуска два, или линии две, через пробел, 

то ответом будут два слова.  

 

Рекомендации по подготовке сочинений/эссе 

 

Сочинение/эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и 

обучающимся, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). 

Цель сочинения состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать 

сочинение/эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами, аргументировать свои выводы – одним словом, овладеть 

научным стилем речи.  

Структура сочинения/эссе: 

1. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически; 



На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 

«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть – изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание сочинения и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В процессе построения сочинения необходимо помнить, что один 

параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее 

доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. 

Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа 

ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный 

(и для большинства – совершено необходимый) способ построения любого 

сочинения – использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, 

что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков – не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

3. Заключение – обобщение и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения. Подытоживает сочинение или еще раз 

вносит пояснения, подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

 

Рекомендации по научно-исследовательской работе. 

Подготовка доклада 

 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 

изложение определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 



1. Определение цели доклада. Здесь важно следующее: выбирайте 

только интересную и понятную информацию и понятную тему. Не 

используйте неясные для вас термины и специальные выражения. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание 

доклада. Старайтесь пользоваться несколькими источниками для более 

полного получения информации. Тщательно изучите материал учебника по 

данной теме, чтобы легче ориентироваться в необходимой вам литературе и 

не сделать элементарных ошибок.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников 

главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов 

выступления. 

8. Выступление с докладом. 

Пропорции текста выступления следующие: 20% времени доклада  

вступление, 60%  основная часть и 20%  заключение.  

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему 

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, 

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя 

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

расшифровку подзаголовка с целью точного определения содержания 

выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта 

понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. 

Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели 

выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в 

кратковременной памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе 

противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть 

отобрано оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В основной части раскрывается содержание доклада. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой 

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты 



самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной 

части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки 

и т.д.  

 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть 

аудитории может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую 

характеристику каждому из них, когда употребляете их в процессе 

презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение 

отдельных положений речи, а также перегрузка текста теоретическими 

рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, 

несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, скомканность 

основных положений, заключения). 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел 

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и 

соответствовать поставленным задачам. В нём необходимо сформулировать 

выводы, которые следуют из основной идеи (идей) выступления. Правильно 

построенное заключение способствует хорошему впечатлению от 

выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

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

основной части, которые вызвали интерес слушателей. Закончить 

выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение 

требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. 

Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в начале и в 

конце сообщения («закон края»), поэтому вступление должно привлечь 

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, 

ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с 

остальными частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все 

сказанное, усилить и сгустить основную мысль, оно должно быть таким, 

«чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего». 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном 

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы. 

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора, 

название работы, место и год издания.  

Приложения к докладу оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который 

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».  

Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложении к работе не входят в ее объем. 

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 



Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

Критерии оценки доклада: 

-актуальность темы исследования; 

-соответствие содержания теме;  

-глубина проработки материала; 

-правильность и полнота использования источников; 

-соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные 

работы по пройденным темам 

 

Доклад необходимо отрепетировать в течение нескольких дней, сначала 

пользуясь заготовленным текстом, затем без него. Доклад следует строить на 

простых и понятных фразах. Цель его – донести свои достижения до 

присутствующих, а не удивить всех красивыми словами. Каждому из 

слушателей должно быть понятна тема выступления, а степень ее раскрытия 

зависит от докладчика.  

Вопросов не бывает в трех случаях: либо все понятно, либо ничего не 

ясно, либо ваш доклад ни у кого не вызвал никакого интереса. Если в 

процессе репетиции вы выступали перед неподготовленной аудиторией, 

вопросы были. Ответы на них надо раскрыть в основной части выступлений 

при последующих попытках. 

Самоконтроль – обязательное качество. В любом случае вы должны 

держать себя в руках. Выпишите несколько вопросов, которые могут, по 

вашему мнению, вызвать у вас раздражение. Запишите их вместе с самыми 

удачными ответами, какие и просматривайте до тех пор, пока не 

почувствуете, что в состоянии отнестись к таким вопросам спокойно. 

Следует также продумать техническое обеспечение доклада. В том 

случае, если оно отсутствует, необходимо подготовить раздаточный 

материал: схемы, графики, диаграммы, рисунки. Обратите внимание 

местоположение выключателей, на наличие и конструкцию розеток (могут 

потребоваться переходники или удлинители). 

 

 

5. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому 

контролю по дисциплине 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачета. Это 

определенный итог работы студента над важнейшими разделами курса. Во 

время зачета  преподавателю предоставляется право задавать студентам 

вопросы по всем темам изученного курса. Вопрос об использовании на зачете 

справочной или иной литературы решается индивидуально. Оценивание 

ответа студента производится в соответствии с установленными критериями, 



которые преподаватель сообщает в начале изучения дисциплины. 

Оптимальным методом подготовки к зачету является планомерная, 

систематическая, настойчивая работа в течение всего семестра с первого до 

последнего дня, выполнение всех домашних заданий, важным является 

регулярное посещение занятий. 
 

 

 


