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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.01.08 Астрономия (базовый уровень) 

 

 

1.1.. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебный предмет ОУП.01.08 Астрономия входит в 

предметную область «Естественные науки». 

1.2. Цели и задачи предмета  

заключаются в формировании представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в 

безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, 

всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

1.3. Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих метапредметных результатов (М.00) и предметных результатов 

(П.00): 

Код 

М, П 

Формулировка результатов  

М.01 

Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

М.02 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

М.03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

М.04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

М.05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

М.06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

М.07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

М.08 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

М.09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 



 

 

В результате освоения предмета студент должен уметь 

- объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- приобретать знания по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

- использовать естественно-научные, особенно физико-математических знания для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате освоения предмета студент должен знать: 

- принципиальную роль астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины мира; 

- физическую природу небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники. 

 

Особое значение учебный предмет имеет при формировании общих компетенций: 

Код компетенции Наименование результата обучения 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. 

Использовать в профессиональной деятельности умения и 

знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных 

предметов и профильных учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

 

 

П.01 Формирование основ целостной научной картины мира. 

П.02 Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук. 

П.03 Формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека. 

П.04 Создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию. 

П.05 Формирование умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию. 

П.06 Формирование навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 53 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов; 

Форма итоговой аттестации – зачет (I), дифференцированный зачёт (II). 

1.5. Основные виды учебных занятий: уроки. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОУП.01.08 Астрономия 

  

2.1. Объем учебного предмета виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме зачёта, дифф. зачета  

 

2.2. Тематический план 

 

 

п/н Наименование темы Кол – во часов 

 1 курс 1 семестр 15 

1 Введение 2 

2 История развития отечественной космонавтики. 2 

3 История развития астрономии 2 

4 Звездное небо 2 

5 Оптическая астрономия 2 

6 Астрономия дальнего космоса 2 

7 Устройство Солнечной системы 2 

8 Зачет 1 

 1 курс 2 семестр 21 

1.  Планеты земной группы 2 

2.  Планеты-гиганты 2 

3.  Астероиды и метеориты. 2 

4.  Кометы и метеоры 2 

5.  Исследования Солнечной системы 2 

6.  Строение и эволюция Вселенной 2 

7.  Физическая природа звезд 2 

8.  Двойные звезды 2 

9.  Наша Галактика 2 

10.  Метагалактика.  2 

11.  Дифф. зачет 1 

 Всего 36 



 

 

 2.3. Содержание учебного предмета ОУП.01.08 Астрономия  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс 1 семестр 
15  

Тема 1. Введение 

 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов 

исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая 

астрономия: электромагнитное излучение как источник информации о небесных 

телах.  

2 2 

Тема 2.  
История развития 

отечественной 

космонавтики. 

Практическое применение астрономических исследований. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 
2 2 

 Самостоятельная работа 1.  
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, ресурсов 

Интернет). Подготовка сообщения, доклада, реферата (тема по выбору) 
4 3 

Тема 3. История 

развития астрономии 

Астрономия Аристотеля как «наиболее физическая из математических наук». 

Космология Аристотеля. Гиппарх Никейский: первые математические теории 

видимого движения Солнца и Луны и теории затмений. Птолемей (астрономия как 

«математическое изучение неба»). Создание первой универсальной математической 

модели мира на основе принципа геоцентризма. 

2 2 

Тема 4. Звездное небо Изменение видов звездного неба в течение суток, года. Летоисчисление и его 

точность (солнечный и лунный, юлианский и григорианский календари, проекты 

новых календарей). 
2 2 

Тема 5. Оптическая 

астрономия 

Цивилизационный запрос, телескопы: виды, характеристики, назначение. 
2 2 

Тема 6. Астрономия 

дальнего космоса 

Изучение околоземного пространства (история советской космонавтики, 

современные методы изучения ближнего космоса). Волновая астрономия, наземные 

и орбитальные телескопы, современные методы изучения дальнего космоса. 
2 2 

 

Самостоятельная работа 2  
С помощью картографического сервиса (Google Maps и др.) посетить раздел 

«Космос» и описать новые достижения в этой области. https://hi-news.ru/tag/kosmos 
4 3 
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Тема 7. Устройство 

Солнечной системы 

Система «Земля—Луна» (основные движения Земли, форма Земли, Луна — спутник 

Земли, солнечные и лунные затмения). Природа Луны (физические условия на Луне, 

поверхность Луны, лунные породы). 
2 2 

Зачет  1  

 1 курс 2 семестр 21  

Тема 8. Планеты земной 

группы 

Меркурий, Венера, Земля, Марс; общая характеристика атмосферы, поверхности. 
2 2 

Тема 9. Планеты-

гиганты 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; общая характеристика, особенности строения, 

спутники, кольца. 
2 2 

Тема 10. Астероиды и 

метеориты. 

Закономерность в расстояниях планет от Солнца. Орбиты астероидов. Два пояса 

астероидов: Главный пояс (между орбитами Марса и Юпитера) и пояс Койпера (за 

пределами орбиты Нептуна; Плутон — один из крупнейших астероидов этого 

пояса). Физические характеристики астероидов. Метеориты. 

2 2 

Тема 11. Кометы и 

метеоры 

Открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, 

метеорные потоки. Понятие об астероидно-кометной опасности. 
2 2 

Тема 12. Исследования 

Солнечной системы 

Межпланетные космические аппараты, используемые для исследования планет. 

Новые научные исследования Солнечной системы. 
2 2 

 

Самостоятельная работа 3  

Посмотреть видеоролик «Луна» https://www.youtube.com/watch?v=gV8eT2DtP1I 

Google Maps посещение планеты Солнечной системы 

https://hi-news.ru/eto-interesno/v-google-maps-teper-mozhno-posetit-planety-solnechnoj-

sistemy.html 

4 3 

Тема 13. Строение и 

эволюция Вселенной 

Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные 

движения и тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение 

лучевых скоростей звезд). 

2 2 

Тема 14. Физическая 

природа звезд 

Цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, 

средние плотности. Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма 

«спектр — светимость», соотношение «масса — светимость», вращение звезд 

различных спектральных классов). Возраст галактик и звезд. Происхождение планет 

(возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в 

Солнечной системе, первые космогонические гипотезы, современные 

представления о происхождении планет). Жизнь и разум во Вселенной (эволюция 

2 2 
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Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Тема 15. Двойные 

звезды 

Оптические и физические двойные звезды, определенных масс звезды из 

наблюдений двойных звезд, невидимые спутники звезд. Открытие экзопланет — 

планет, движущихся вокруг звезд. Физические переменные, новые и сверхновые 

звезды (цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

2 2 

 

Самостоятельная работа 4  

Написать отчет об экскурсии, в том числе интерактивной (в планетарий, Музей 

космонавтики и др.):  

1. Живая планета. 

2. Постижение космоса. 

3. Самое интересное о метеоритах 

5 3 

Тема 16. Наша Галактика 

Состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические 

лучи и магнитные поля. Строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в 

ней. Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики. Радиоизлучение Галактики. 

Загадочные гамма-всплески. Другие галактики (открытие других галактик, 

определение размеров, расстояний и масс галактик; многообразие галактик, 

радиогалактики и активность ядер галактик, квазары и сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик). 

2 2 

Тема 17. Метагалактика 

(системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной, 

открытие ускоренного расширения Метагалактики). 
2 2 

Тема 18. 
Дифференцированный 

зачет 

 

1 2 

Всего: 17СР+36=53  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Кабинет имеет:   

1. доска одноэлементная,  

2. парты и стулья по количеству студентов, 

3. телевизор, 

4. компьютерный стол  

5. ноутбук. 

6. 6 шт. системных блоков и мониторов 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут. — М.: Дрофа, 

2017. 

Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. : учебник для общеоб-

разоват. организаций / Е.П.Левитан. — М. : Просвещение, 2018. 

Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е.В.Алексеева, 

П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М. : Из-

дательский центр «Академия», 2018. 

Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — М. : 

Просвещение, 2018. 

 

Учебные и справочные пособия 

Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. — М. : 

Либроком, 2013. 

Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей астрономии / 

Московский планетарий — М., (на текущий учебный год). 

 

Для внеаудиторной самостоятельной работы 

«Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx 

http://menobr.ru/files/blank.pdf. 

«Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx 

 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в текущей редакции). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

обще-го образования» (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.). 

Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государствен-ный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613. 

Письмо Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08. 

Информационно-методическое письмо об актуальных вопросах модернизации 

среднего профессионального образования на 2017/2018 г. — http://www.firo.ru/ 

Горелик Г.Е. Новые слова науки — от маятника Галилея до квантовой гра-витации. 

— Библиотечка «Квант», вып.127. Приложение к журналу «Квант», № 3/2013. — 
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М.: Изд-во МЦНМО, 2017. 

Кунаш М.А. Астрономия 11 класс. Методическое пособие к учебнику Б.А.Ворон-

цова-Вельяминова, Е.К.Страута /М.А.Кунаш — М. : Дрофа, 2018. 

Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по учебнику 

Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш — Ростов н/Д : Учитель, 

2018. 

Левитан Е.П. Методическое пособие по использованию таблиц — file:///G:/ 

Астрономия/astronomiya_tablicy_metodika.pdf 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

объяснять видимое положение и 

движение небесных тел принципами 

определения местоположения и 

времени по астрономическим 

объектам, навыками практического 

использования компьютерных 

приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте 

для заданного времени; 

- приобретать знания по астрономии с 

использованием различных источников 

информации и современных 

образовательных технологий; 

применять приобретенные знания для 

решения практических задач 

повседневной жизни; 

- использовать естественно-научные, 

особенно физико-математических 

знания для объективного анализа 

устройства окружающего мира на 

примере достижений современной 

астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Оценка в рамках текущего контроля 

результатов, выполнения индивидуальных 

контрольных заданий. 

Оценка результатов выполнения 

практических заданий. 

Знать:  

П   Принципиальную роль астрономии  

в познании фундаментальных законов 

природы и современной естественно-

научной картины мира; 

- физическую природу небесных тел и 

систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и 

временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических 

открытиях, определивших развитие 

науки и техники. 

Оценка за устный индивидуальный опрос 

Тестирование. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это активные формы индивидуальной и 

коллективной деятельности, направленные на закрепление, расширение и систематизацию 

пройденного материала по темам учебного предмета. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности студента. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

1. Астрономия — древнейшая из наук.  

2. Современные обсерватории. 

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд.  

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени.  

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 

 10. Точки Лагранжа. 

11. Современные методы геодезических измерений.  

12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне.  

16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС.  

18. Парниковый эффект: польза или вред? 

19. Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной.  

21. Экзопланеты. 

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры.  

23. История открытия и изучения черных дыр. 

24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов.  

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет. 

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям.  

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных цивилизаций на 

современном этапе развития землян. 

31. Проекты переселения на другие планеты: фантазия или осуществимая реальность. 

 

Рекомендации по оформлению списка литературы 

Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презентации ссылки на 

источники использованных материалов. 

Возможны следующие варианты расположения списка литературы в списке: 
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алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный порядок заголовков 

библиографического описания (авторов и заглавий). Этот способ расположения записей 

аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно 

выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на 

языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.); 

по типам документов – материал в списке литературы располагается сначала по 

типам изданий: книги, статьи, официальные документы, стандарты и т. д., а внутри раздела 

- по алфавиту (автор или заглавие); 

систематическое – означает деление списка на разделы в соответствии с системой 

науки или отрасли. В этом случае за основу можно брать известные системы 

классификаций, например, библиотечные. В этом случае список напоминает разделы 

систематического каталога библиотеки; 

по мере использования (по главам и разделам) - простая структура такого списка 

неудобна в связи с тем, что в нем трудно ориентироваться и искать нужный источник. 

Такой способ чаще всего применяют в небольших статьях (докладах), где список 

использованных источников небольшой. Такой способ применяется в крупных научных 

изданиях — монографиях. При этом есть определенное неудобство, заключающееся в том, 

что один и тот же источник, используемый в нескольких разделах, будет включен в список 

несколько раз; e. хронологическое - используется чаще всего в работах исторического 

характера, где важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое время был 

опубликован тот или иной источник. 

Библиографическое описание на книгу или любой другой документ составляется по 

определенным правилам. Оно содержит библиографические сведения о документе, 

приведенные в определенном порядке, позволяющие идентифицировать документ и дать 

его общую характеристику. 

Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиографического описания: 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Сведения об издании (информация о переиздании, номер 

издания). - Место издания: Издательство, Год издания. - Объем. - (Серия). 

Рекомендуемая структура и состав многоуровневого библиографического описания: 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательство, Год начала издания 

– год окончания издания. - (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, 

относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. Обозначение и номер тома: Заглавие 

тома : сведения, относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. и т.д. 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

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. 

9. Обсуждение доклада. 

Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, 

в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим 
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особенностям, по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как 

правило, элементами композиции доклада являются: вступление, определение предмета 

выступления, изложение (опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

 название доклада; 

 сообщение основной идеи; 

 современную оценку предмета изложения; 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

 интересную для слушателей форму изложения; 

 акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно 

строится по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - четкое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 

Подготовка сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, 

но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше 

всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», «Методика 

выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, нельзя "объять 

необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому перечислению, к 

декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - слишком длинные 

или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие проблемы, 

оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

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). 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще используются 

глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и безличные 

глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, используются 

неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей презентации 

корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны быть уверены, что 

аудитория поймет, о чем вы говорите. 
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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 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" (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» - «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» - «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» - «Это делает вас…» - «За счет этого вы 

можете…» 

После подготовки текста/плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

Вызывает ли мое выступление интерес? 

Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 

Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не совсем 

складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об актуальной 

проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, энергичная 

речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает значительной 

внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 
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Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что и знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!). 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или 

вовсе отказаться от них. После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 

 

Требования к оформлению реферата  

Отформатируйте текста документа.  

1. Для этого выделите его и установите:  

 шрифт Calibri, размер – 13 пт 

 шрифт подписи под иллюстрациями (если таковые присутствуют в реферате) Calibri, 

размер – 10 пт 

 поля: 2см. ˟ 2 см.; 2см. ˟ 2 см. 

 выравнивание по ширине 

 первая строка – отступ 1,2 см 

 междустрочный интервал – полуторный. 

2. Пронумеруйте страницы, для этого воспользуйтесь на вкладке Вставка в папке 

Колонтитулы кнопкой Номер страницы, установив:  

положение – Внизу страницы, образец Простой номер 3.  

3. Установите различия колонтитулов для первой и остальных страниц (см. Правила работы с 

колонтитулами – упражнение 14). 

На первой странице (титульный лист) колонтитулов не должно быть! 

Начиная со второй страницы, вставьте колонтитулы – вкладка Вставка папка 

Колонтитулы:  

 верхний колонтитул – тема реферата 

 нижний колонтитул – ваши Ф. И. О., группа и отделение 

4. Оформление титульного листа (см. упражнение 15 УПП Word 2010). 

5. Кавычки используются только из «русской раскладки» («  »). 

 


