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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:   

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК 5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) учебного плана, к социально-гуманитарному 

модулю. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

            Уметь: 

− видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 

контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 

разнообразия общества. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. История в системе 

социально-

гуманитарных наук. 

 

История как наука. 

Хронологические и географические рамки курса Российской 

истории. 

История России и всеобщая история. 

2. Народы и Мир в древности. Народы и политические образования на 



государства на 

территории 

современной России 

в древности. Русь в 

IX – первой трети 

XIII века.  

 

 

территории современной России в древности. 

Начало эпохи Средних веков. Восточная Европа в середине I тыс. 

н. э. 

Образование государства Русь. 

Русь в конце X – начале XIII в. Особенности общественного строя 

в период Средневековья в странах Европы и Азии. 

3. 
Русь в XIII–XV вв. 

 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Формирование единого Русского государства в XV в. Европа и мир 

в эпоху Позднего Средневековья. 

Древнерусская культура. 

4. 

 

Россия в XVI–XVII 

вв. 
 

 

 

 

Мир к началу эпохи Нового времени. Россия в начале XVI в.  

Эпоха Ивана IV Грозного. 

Россия на рубеже XVI–XVII вв. 

Смутное время.  

Россия в XVII в.  

Ведущие страны Европы и Азии, международные отношения. 

Культура России в XVI–XVII вв. 

5. 

Россия в XVIII веке 

 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. 

Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II 

Российская культура XVIII в. 

XVIII век в европейской и мировой истории.  

 

 

6. 

Российская империя 

в XIX – начале XX 

вв.  

 

Россия первой половины XIX в.  

Время Великих реформ в России. Европа и мир в XIX в. 

Россия на пороге XX в. Первая русская революция. Российская 

империя в 1907–1914 гг. 

Первая мировая война и Россия. 

Культура в России XIX – начала XX в. 

 

7. 

Россия и СССР в 

советскую эпоху 

(1917–1991) 

 

 

Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы. 

Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Борьба советского 

народа против германского нацизма - ключевая составляющая 

Второй мировой войны. 

Преодоление последствий войны. Апогей и кризис советского 

общества. 1945–1984 гг. Мир после Второй мировой войны. 

Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991). 

8. Современная 

Российская 

Федерация (1991–

2022) 

 

 

Россия в 1990-е гг. 

Россия в XXI в. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями). 

Темы первого семестра: 

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Теория     и    методология          

исторической науки. 

Тема 2. Мир в древности. Народы и политические образования на территории 

современной России в древности. 

Тема 3. Образование Древнерусского государства. 

Тема 4. Формирование единого Русского государства в XV в. 

Тема 5. Россия в начале XVI в. Эпоха Ивана IV Грозного. 

Тема 6. Россия на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время. 

Тема 7. Россия в XVII в. 

Тема 8. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Тема 9. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II.  

Тема 10. Россия первой половины XIX в. 

Тема 11. Великие реформы в России во второй половине XIX в. 

Темы второго семестра: 

Тема 12. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков.  

Тема 13. Первая мировая война и Россия.  

Тема 14. Великая российская революция (1917–1922 гг.) 

Тема 15. Советский Союз в 1920-е – 1930-е гг. 

Тема 16. Вторая мировая война. Основные этапы Великой Отечественной войны.  

Тема 17. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Итоги и уроки 

войны. 

Тема 18. Советский Союз в 1945-1985 гг.   

Тема 19. СССР на завершающем этапе своей истории (1985-1991 гг.) 

Тема 20. Россия и мир в 1990-е гг. 

Тема 21. Внутренняя политика Российской Федерации в XXI в. Военная доктрина 

Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной 

службы. 

Тема 22. Внешнеполитическая деятельность Российской Федерации в XXI в.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Темы первого семестра: 

Тема 1: Особенности становления государственности в России и мире (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1.Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. 

2. Политический строй и система управления в Киевской Руси. 

3. Социально-экономические отношения Киевской Руси 

4. Принятие христианства на Руси и его значение. 

5. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и 

античности. 

6. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Европы и 

Азии 

7. Особенности общественного строя в период Средневековья в странах Азии.  

Тема 2: Русские земли в середине XIII – XIV в. (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическая раздробленность на Руси. 

2. Основные удельные центры Руси (Владимиро-Суздальское, Галицко-

Волынское, Новгородское княжества).  



3. Русские земли в борьбе с натиском Запада. 

4. Русские земли в борьбе с натиском Востока. 

5. Русь и Золотая Орда: проблемы взаимовлияния.  

Тема 3: Формирование единого Русского государства в XV – начале XVI в. 

Европа и мир в эпоху позднего Средневековья (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возвышение Москвы и политика московских князей. 

2. Династическая война в Московском княжестве во второй трети XV в. 

3. Внутренняя политика Ивана III и Василия III.  

4. Освобождение Руси от ордынской зависимости.  

5. Начало Великих географических открытий. Первые кругосветные путешествия.  

6. Испанская конкиста в Америке и проникновение португальцев в Индию, Китай 

и Японию. 

Тема 4. Древнерусская культура (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Просвещение. 

2. Архитектура. 

3. Изобразительное искусство. 

4. Музыка 

Тема 5: Россия в XVI в. в контексте развития европейской цивилизации (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало правления Ивана XIV. 

2. Реформы Избранной Рады. 

3. Политика опричнины. 

4. Внешняя политика Московского государства. 

5. Реформация и контрреформация в Европе. 

           Тема 6. Россия в конце XVI–XVII вв. (4 часа) 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. 

2. Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

3. Россия при первых Романовых. 

4. Правление царя Алексея Михайловича. Внутренняя политика. 

5. Правление царя Алексея Михайловича. Внешняя политика.  

6. Ведущие страны Европы и Азии, международные отношения. 

Тема 7. Культура России в XVI–XVII вв. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Просвещение. 

2. Литература. 

3. Архитектура. 

5. Изобразительное искусство. 

6. Музыка. 

7. Формирование культуры Нового времени 

Тема 8. Реформы Петра I - первая модернизация страны (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки реформ Петра I. 

2. Реформы в экономической, социальной и государственно-административных 

сферах.  

3. Северная война и военные реформы. 

4. Культура и быт петровского времени. 

5. Оценки петровских реформ. 

Тема 9. Эпоха «дворцовых переворотов». 1725–1762 гг. (2 часа) 



Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки политической нестабильности.  

2. Мирные дворцовые перевороты (Екатерина I, Петр II, Анна Иоановна, Иван VI, 

Петр III). 

3. Правление Елизаветы Петровны.  

4. Абсолютизм в эпоху «дворцовых переворотов»: общее и особенное.  

            Тема 10. Россия во второй половине XVIII в. XVIII век в европейской и 

мировой истории (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственно-административные и социально-экономические реформы 

Екатерины II. 

2.  Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  

3. Внешняя политика Екатерины II. 

4. Россия при Павле I.  

5. Европейское просвещение и рационализм.  

6. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы.  

Тема 11. Российская культура XVIII в. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Просвещение. 

2. Наука. 

3. Литература. 

4. Архитектура и скульптура. 

5. Живопись. 

6. Музыка и театр. 

7. Культура эпохи Просвещения.  

Тема 12. Российское государство в первой половине XIX в. и. основные 

тенденции мирового развития (4 часа).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Реформирование политической системы России при Александре I. Проекты 

М.М. Сперанского. 

2. Социально-экономические реформы Александра I.  

3. Движение декабристов. 

4. Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как 

система общеевропейского порядка 

5. Внутренняя политика Николая I. 

6. Внешняя политика Николая I. 

7. Общественное движение 1830-1850-х гг. 

8. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке.  

Тема 13. Великие реформы в России во второй половине XIX в. Европа и мир 

в XIX в. (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Буржуазные реформы Александра II.  

2. Правление Александра III.  

3. Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте. 

4. Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны. 

5. Европа во второй половине XIX века. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Объединение Италии.  

Темы второго семестра 

           Тема 14. Россия и мир на рубеже XIX –XX веков. (4 часа) 

        Вопросы для обсуждения: 

        1. Основные тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX столетий. 



        2. Возникновение первых политических партий в России.  

        3. Причины, характер, движущие силы и особенности первой российской революции 

1905-1907 гг. Основные этапы революции. 

        4. Исторический опыт российского парламентаризма. 

        5. Реформы П.А. Столыпина. 

        6. Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны. 

         Тема 15. Культура в России XIX – начала XX в. (2 часа) 

          Вопросы для обсуждения                                       

1. Народное образование. 

2. Литература. 

3. Живопись. 

4. Архитектура и скульптура. 

5. Музыка и театр. 

Тема 16. Россия и мир в период глобальных геополитических потрясений 

(1914-1918 гг.) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. Брестский 

мир.  

2. Основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

3. Нарастание общенационального кризиса в стране. Февральская революция 1917 

года. Двоевластие. Альтернативы общественного развития в 1917 году. 

4. Приход к власти большевиков в октябре 1917 года. II съезд Советов. 

5. Февраль и Октябрь: две стадии или две революции? Великая российская 

революция 1917 года.   

6. Общие (европейские) и особенные черты российской революции 1917 года. 

7. Создание советского государственного аппарата и первые социально-

экономические преобразования.  

Тема 17. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 

гг.). (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданская война: причины, ход, основные движущие силы. 

2. Иностранная военная интервенция. 

3. Формирование однопартийного политического режима. Вторая программа партии. 

Первая советская Конституция.  

4. Политика «военного коммунизма». 

5. Итоги и уроки Гражданской войны в России и её оценки мировым сообществом. 

Тема 18: Начало соревнования двух мировых общественно-политических систем.  

Советское общество в 1920-е – начале 1940-х годов. (2часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советская Россия в 1920 годы. Образование СССР. Переход к НЭПу. 

2. Форсированная модернизация советского общества в 1930 годы. Индустриализация 

страны. Коллективизация сельского хозяйства. 

3. Культурная революция в СССР.  

4. Внутриполитическая борьба в высшем руководстве страны и установление режима 

личной власти И.В. Сталина. 

5. Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия в капиталистической 

мировой экономике. 

6. Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии.  

7. «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.   

Тема 19. Международные отношения в межвоенный период (1920-е – начало 1940-х 

годов) (2 часа) 



Вопросы для обсуждения: 

1. Борьба СССР за упрочение своего международного статуса и равноправные 

отношения с другими странами в 1920 годы.  

2. Деятельность Коминтерна.  

3. Обострение международной ситуации в 1930-е годы, возникновение первых очагов 

Второй мировой войны. «Антикоминтерновский пакт». Мюнхенский договор 1938 

года и его последствия. 

4. Попытки СССР создания системы коллективной безопасности в Европе в 1930 

годы. Пакт о ненападении СССР с Германией 23 августа 1939 года. 

5. Причины и начало Второй мировой войны. Нападение нацистской Германии на 

Польшу. «Странная война» и военные действия в Европе весной-летом 1940 г. 

Капитуляция Франции.  

6. Внешнеполитические акции СССР по укреплению своей национальной 

безопасности в 1939-1940 годы. 

Тема 20. Вторая Мировая и Великая Отечественная война (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. 1941-й год: причины поражения Красной Армии. Битва за Москву. 

2. Создание антигитлеровской коалиции.  

3. Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 

4. Проблема открытия второго фронта. Военные действия в Западной Европе в 1944-

1945 гг. 

5. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы 

6. Капитуляция Германии и Потсдамская конференция. Советско-японская война. 

7. Источники Победы. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

Тема 21. Нацистский террор. Механизмы уничтожения мирного населения (2 часа) 

        Вопросы для обсуждения: 

      1. Радикализация национал-социалистического режима. Формирование институтов 

террора. Охранные отряды и их роль в преступлениях против человечности. 

      2. Концентрационные лагеря как элемент системы уничтожения мирного населения. 

      3. Генеральный план «Ост». Планы германского командования в отношении 

мирного населения на оккупированных территориях. Преступная роль вермахта в 

уничтожении мирного населения. 

Тема 22. Возникновение биполярной системы международных отношений после 

окончания Второй мировой войны. Советское общество и мир в первые 

послевоенные десятилетия (1945-1964 гг.) (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коренные изменения в международной обстановке после окончания Второй 

мировой войны. Соревнование социальных систем и начало «холодной войны». 

2. Общественно-политическая, социально-экономическая и культурная жизнь 

советского общества в 1945-1953 гг. 

3. Создание социалистического лагеря. СЭВ и ОВД.  

4. Попытки реформирования советской модели социализма. Хрущевская «оттепель» и 

ее противоречивость. 

5. Новые реальности внешней политики. Берлинский и Карибский кризисы и их 

последствия для СССР и внешнего мира.  

6. Формирование третьего мира. Крах мировой колониальной системы.  

Тема 23. Советское общество и мир в середине 1960-1980 годов. (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новое руководство и внутренние проблемы страны. Экономическая реформа 1965 

года и причины ее свертывания. 

2. Конституции 1977 года. Противоречивость общественно-политической, социально-

экономической, духовной жизни советского общества. 



3. Внешняя политика СССР. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.  

4. Советско-американские отношения. От разрядки международной напряженности 

начала 1970-х годов к обострению международной ситуации в конце 1970-х – 

начале 1980-х годов. 

5. Война СССР в Афганистане и ее внутри и внешнеполитические последствия. 

Война США во Вьетнаме.  

6. Поиски путей выхода страны из кризиса. Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. 

7. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития.  

Тема 24. Мировое сообщество и СССР в 1985 - 1991 гг. (4 часа) 

       Вопросы для обсуждения: 

1. Цели, предпосылки и этапы перестройки.  

2. Попытки экономических преобразований. 

3. Реформа политической системы и борьба общественно-политических сил.  

4. Политика гласности и культурные процессы. 

5. «Новое мышление» М.С. Горбачева и коренные изменения внешнеполитического 

курса СССР. Распад мировой социалистической системы, ликвидация 

Организации Варшавского договора и формирование геополитической модели 

однополярного мира. 

6. Обострение межнациональных отношений. 

7. «Августовский путч» 1991 г.   

8. Распад СССР и его геополитические последствия.  

    Тема 25. Становление и развитие новой российской государственности в 1990 гг. (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Либеральная концепция экономических реформ 1992-1999 гг. и их социальные 

последствия.  

2. Углубление конституционного кризиса. События октября 1993 года. Конституция 

РФ 1993 года. 

3. Военно-политический кризис в Чечне. 

4. Общественно-политическое развитие России. 

5. Наука, культура, образование в рыночных условиях. 

6. Россия в системе мировой экономики 1990-х гг.  

Тема 26. Становление и развитие новой российской государственности в 1990 гг. 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование новой внешнеполитической концепции РФ. 

2. Российско-американские отношения. 

3. Россия и Европа. 

4. Россия и Содружество Независимых Государств. 

5. Россия и югославский кризис. 

6. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

         Тема 27. Внутренняя политика Российской Федерации в XXI в. (4 часа) 

         Вопросы для обсуждения: 

1. Модернизация общественно-политических отношений. Укрепление вертикали 

власти.  

2. Социально-экономические реформы РФ. Национальные проекты в области 

здравоохранения, образования, демографии, ипотечного жилья.  

3. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. и его последствия.  

4. Политика построения инновационной экономики.  

5. Урегулирование второго Чеченского кризиса. 



6. Борьба с терроризмом на территории РФ. 

7. Культура России в начале XXI в.  

8. Конституционный референдум 2020 г.  

Тема 28. Внешняя политика Российской Федерации в XXI в. (2 часа) 

          Вопросы для обсуждения: 

1. Российско-американские отношения. Политика расширения НАТО на Восток.  

2. Россия и Европа. 

3. Россия и Содружество Независимых Государств. 

4. Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

5. Вхождение новых регионов в состав РФ. Ситуация на Украине.  

Примерная тематика презентаций для проведения «Уроков мужества»: 

1. Вклад многонационального народа СССР в разгром фашизма. 

2. Герои Великой Отечественной войны из Башкортостана. 

3. Блокадные страницы защитников Ленинграда. 

4. Боевая техника 1941-1945 гг. 

5. Союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. 

6. Нормандия – Неман: история авиаполка. 

7. Великая Отечественная война в истории моей семьи. 

8. Великая Отечественная война в названиях улиц населенного пункта. 

9. Великая Отечественная война в дневниках советского солдата. 

10. Великая Отечественная война в судьбе моего прадедушки. 

11. Великая Отечественная война глазами ребёнка. 

12. Великая Отечественная война глазами современных детей. 

13. Великая Отечественная война и учителя в тылу и на передовой. 

14. Дети в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

15. Дети — герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

16. Женщины в Великой Отечественной войне. 

17. Защитники Брестской крепости 

18.  Бухенвальд глазами узника. 

19. Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны. 

20. Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть.  

20. Афганская война глазами участников и современников.   

 

Примерная тематика рефератов 

1. История как наука: основные подходы к изучению истории, периодизация, источники. 

2. Великое переселение народов III–V вв. и славянский мир. Восточные славяне в 

древности. 

3. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

4. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная раздробленность в 

Европе.  

6. Монголо – татарское завоевание: причины, этапы, последствия. 

7. Деятельность Александра Невского. 

8. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Европе. 

9. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 

10. Начальный этап объединения Великороссии. Значение военно-религиозной 

деятельности Ивана Калиты. 

11. Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Куликовской битвы. 

11. Особенности российской государственности на рубеже XV–XVI вв. 

12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

России. 

13. Основные проблемы и направления внешней политики России в XVI в. 

14. Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 



15. «Смута» в России – период национального кризиса. 

16. Особенности политического и социально-экономического развития России в XVII в. 

17. Европеизация Петра I. 

18. Политика «просвещенного абсолютизма» в России и Европе в XVIII в. 

19. Рост территории России в XVIII в. 

20. Тенденции социально-экономического развития Европы в XIX в. 

21. Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 

22. Общественно-политическое движение в Российской империи в XIX в. 

23. Первые буржуазные революции в Европе. 

24. Международная система в XIX в. «Блоковая политика». 

25. Россия и мир в начале XX в. 

26. Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьиюньская монархия. 

27. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско - Вашингтонская 

система. 

28. Россия от февраля к октябрю в 1917 г. 

29. Формирование советской политической системы в 1920 – 1930-е гг. 

30. Экономическая политика советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

31. Мировой экономический кризис и 1929 г. и Великая депрессия. 

32. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны. 

33. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

34. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны. 

35. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. 

36. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы. 

37. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 

38. Современная Россия в 1990 – 2000-е годы. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Всеобщая история: учебник: [16+] / авт.-сост. И.В. Крючков, С.А. Польская, А.А. 

Кудрявцев, И.А. Краснова и др. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 – Текст : электронный. 

2. Кузнецов, И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 576 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450757. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02800-7. – Текст : электронный. 

3. Отечественная история: учебное пособие / ред. В.К. Нагорная, А.Г. Аникевич. – 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 243 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229588  – ISBN 978-5-7638-

2239-7. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  



− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данный предмет направлен на формирование у студентов ценностного отношения 

к духовному наследию и прошлому своей страны, патриотической и гражданской позиции 

педагога. Дисциплина развивает у будущего педагога историческое мышление, навыки 

поиска информации, значимые для освоения любой школьной дисциплины, 

комментирования содержания разделов школьных курсов истории; наполнения 

содержания классных часов и внеклассных мероприятий исторической тематикой. Курс 

позволяет будущему педагогу ориентироваться в таких вопросах, как определение 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, 

овладение социокультурным опытом человечества, понимание роли России во всемирно-

историческом процессе. 

Программа курса «История (история России, всеобщая история)» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, которая включает необходимость изучения истории России в контексте 

мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования школьной программы и 

преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

      - Семинары – защиты проектов;  

-  Семинары – деловые и ролевые игры; 

-  Семинары – дебаты; 

- Формы внеаудиторной работы: занятия в музеях, встречи с представителями 

государственных и общественных организаций, круглые столы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу и экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий (кейсовых заданий). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси? 

2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и цивилизациям 

Древнего Востока и античности вам известны? 

3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в XVI в.? 

4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после реформ Петра I. 



5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного 

абсолютизма»? 

6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в отличии от 

стран Европы? 

7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике России? 

8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй половине 

XIX в.? 

9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.? 

10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ века в 

отличие от стран Европы? 

11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.? 

12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 

цивилизационного кризиса? 

13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской войны? 

14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов проживающих 

на территории России? 

15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь советского народа? 

16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) героизм 

советского народа в ходе ВОВ? 

17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её деятельности? 

18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны? 

19. Что представляет собой политика «холодной войны»? 

20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины Советского 

государства в 50-60-х гг.? 

21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и политическую 

систему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.? 

22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране? 

 

Примерные тестовых заданий: 

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного 

правильного ответа из предложенных: 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и назовите императора, в честь которого 

был возведен монумент, о котором говорится в отрывке: 

«В один прекрасный день семьдесят тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во главе с 

императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании 

присутствовать при водружении колонны, выполненной по проекту француза г-на 

Монферрана…». 

 

1. Павел I 

2. Александр I 

3. Александр II 

4. Александр III 

5. Николай I 

6. Николай II 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: 

 

 Установите соответствие между событиями и участниками этих событий  



и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

                                               События                                                         Участники 

А) Декларация независимости США                                                   1) Карл X 

Б) Французская революция конца XVIII века                                     2) Жан Мелье 

В) Просвещенный абсолютизм                                                             3) Людовик XVI  

Г) Разделы Речи Посполитой                                                                4) Джордж Вашингтон 

                                                                                                                  5) Тадеуш Костюшко 

                                                                                                                  6) Томас Джефферсон 

 

Ответ:  

А Б  В  Г  

        

 

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: 

Что из перечисленного было следствием Великих реформ 1860-1870-х гг. в России? 

Укажите два любых последствия данного события: 

 

1. Учреждение всесословного законосовещательного органа 

2. Создание системы сословных выборных органов местного самоуправления 

3. Учреждение гласного и состязательного суда 

4.  Установление в стране конституционного строя 

5. Введение всеобщей воинской повинности 

Ответ:_____ 

 

1. Установление последовательности 

Расположите в хронологическом 

порядке следующие события: 

А. Восстание декабристов 

Б. Куликовская битва 

В. Генуэзская конференция 

Г. Крымская война 

Д. Ясский мирный договор  

Ответ: А-___; Б-___; В-___; 

Г___.Д___. 

 

 

Могут быть тестовые задания 

-  на анализ исторических карт, 

схем;  

-анализ иллюстративного 

материала 

           

 

 

Примерные вопросы для экзамена: 

1. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. 

2. Древнерусская культура в конце X – начале XII вв.  

3. Восточный поход Александра Македонского и создание «мировой монархии». 

4. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

5. Политическая раздробленность на Руси в XII – XIII вв.  

6. Отражение немецко-шведской агрессии в Северо-Западной Руси. Александр 



Невский.  

7. Походы Батыя в Европу. Борьба с монголо-татарским нашествием.  

8. Русские княжества под властью Золотой Орды. Монгольское иго в оценках 

отечественных исследователей. 

9. Культурное пространство русских земель в XIII – XIV вв. 

10.  Роль религии и духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.  

11.  Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы. Внутренняя 

политика Ивана III. 

12.  Реформы Ивана IV Грозного. Итоги внутренней и внешней политики.  

13.  Великие географические открытия и русские географические открытия.  

14.  Смутное время в Московском государстве: причины, ход, последствия. 

15. Россия при первых Романовых. Внутренняя и внешняя политика правительства 

Алексея Михайловича.  

16.  Европейская культура эпохи Возрождения.  

17.  Реформация в Европе: причины, ход, итоги. 

18.  Европейский абсолютизм и первые буржуазные реформы в Европе. 

Английская буржуазная революция XVII века.  

19. Реформы Петра I в государственно-административной, экономической, 

социальных сферах, культуре и быту.  

20.  Северная война и военные реформы Петра I. 

21.  Россия в эпоху дворцовых переворотов.  

22.  Просвещенный абсолютизм в России.  Екатерина II: истоки и сущность 

дуализма внутренней политики. 

23.  Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. 

24.  Наполеоновские войны, Отечественная война 1812 года и Священный союз как 

система общеевропейского порядка.  

25.  Реформирование основных сфер общества при Александре I. 

26.  Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

27.  Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX веке.  

28.  Буржуазные реформы Александра II.  

29.  Внутренняя политика Александра III и контрреформы. 

30.  Индустриализация в России и промышленный переворот. Реформы С.Ю.Витте. 

31.  Общественное движение в XIX в.: в поисках пути развития страны. 

32.  Европа во второй половине XIX века. Франко-прусская война. Бисмарк и 

объединение германских земель. Объединение Италии.  

33.  Российская культура XIX века. 

34.  Внешняя политика России на рубеже XIX – XX веков. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

35. Российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, основные этапы и 

итоги. 

36.  Опыт российского парламентаризма. Первые Государственные Думы. 

37.  Столыпинские реформы 1906-1911 гг. и их значение.  

38.  Страны Запада и Востока накануне Первой мировой войны. 

39.  Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в войне. 

Брестский мир.  

40.  Основные сражения Первой мировой войны на Западном фронте. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. 

41.  Великая российская революция 1917 года. Две стадии революции: февральская 

и октябрьская.   

42. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922 гг.). 



43.  Решение национального вопроса после Октября 1917 года. Образование СССР 

и его значение. 

44.  Новая экономическая политика: цели, мероприятия, противоречия, итоги. 

45.  Внутриполитическая борьба в высшем партийно-государственном руководстве 

страны в 1920-е годы и ее последствия. Политическое завещание В.И.Ленина.  

46. Индустриализация страны. Первые пятилетние планы. 

47. Коллективизация сельского хозяйства: причины, ход, итоги.  

48. Советская культура в 1920-1930 гг. Итоги культурной революции.  

49. Политическая система в СССР в 1930 гг. Массовые политические репрессии. 

Утверждение «культа личности» И.В.Сталина.  

50. Внешняя политика СССР в 1930 – 1938 гг. Возрастание угрозы мировой войны.  

51.  Мировой экономический кризис 1929 г. и Великая депрессия в 

капиталистической мировой экономике.  

52.  Итальянский фашизм. Приход нацистов к власти в Германии.  

53.  «Новый курс» Ф.Рузвельта в США.   

54.  Начало Второй мировой войны. Внешняя политика СССР в условиях 

начавшейся войны (1 сентября 1939 г. – 22 июня 1941 г.). 

55. Начало Великой Отечественной войны. Причины тяжелых поражений Красной 

Армии в начальный период войны. Битва за Москву. 

56. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградское и Курское 

сражения. 

57.  Внешняя политика СССР в годы Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции.  Проблема Второго фронта. 

58.  Завершающий этап Великой Отечественной войны. Разгром фашистской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги и уроки войны. 

59.  Культура СССР в годы Великой Отечественной войны. 

60.  Внешняя политика СССР в условиях «холодной войны» (1945-1953 гг.). План 

Маршалла и окончательное разделение Европы.  

61.  Политическое, социально-экономическое и духовное развитие советского 

общества в послевоенный период (1945-1953 гг.) 

62.  Политика «оттепели»: общественно-политическая, экономическая и духовная 

сферы. 

63. Внешняя политика СССР в 1953 –1964 гг. Суэцкий, Берлинский, Карибский 

кризисы. 

64.  Крах колониальной системы. Формирование третьего мира.  

65.  Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Доминирующая роль США 

в мировой экономике. «Азиатские тигры».  

66. Общественно-политическая и культурная жизнь советского общества (1964-

1985 гг.). Концепция «развитого социализма». Диссидентское движение в 

СССР.  

67.  Социально-экономическая политика СССР в 1964-1985 гг. Экономическая 

реформа 1965 г. Нарастание застойных явлений и кризисных процессов в жизни 

общества. 

68.  Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг. Война СССР в 

Афганистане и ее внутри и внешнеполитические последствия. Война США во 

Вьетнаме.  

69.  Политика перестройки: основные направления. Социально-экономические 

реформы и их результаты.  

70. Реформа политической системы СССР в период перестройки. Политика 

гласности. Культурные процессы в период перестройки.  

71.  «Новое политическое мышление» и внешняя политика СССР в период 

перестройки.  



72. Обострение межнациональных отношений в период перестройки. События 

августа 1991 года. Распад СССР. 

73.  Либеральная концепция российских реформ в 90-е годы ХХ века. Переход к 

рыночным отношениям и его социальная цена.  

74. Основные направления внешней политики РФ в 90-е годы ХХ века. 

75. Политический кризис в России 1993 г. Конституция РФ 1993 г. 

76. Россия в XXI веке: политическое и социально-экономическое развитие. 

77. Основные направления развития российской науки, культуры, образования в 

ХХI веке.  

78. Россия в современной системе международных отношений.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).   

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

 

 

Разработчики: 

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории И.Н.Баишев,  

к.и.н., доцент кафедры отечественной истории А.И. Кортунов,  

к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И.Тимиргазиева 

 

Эксперты: 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории, к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории      

Р.З.Алмаев 
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1. Целью дисциплины является: 

формирование универсальных компетенций: 

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

Индикаторы достижения:  

- демонстрирует  знание особенностей  системного  и  критического мышления,  

аргументированно  формирует собственное  суждение  и  оценку информации,  

принимает  обоснованное решение (УК-1.1);. 

- применяет  логические  формы  и процедуры,  способен  к  рефлексии  по поводу  

собственной  и  чужой мыслительной деятельности (УК-1.2);. 

- анализирует  источники информации  с  целью  выявления  их противоречий  и  

поиска  достоверных суждений (УК-1.3);. 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Индикаторы достижения:  

- анализирует  социокультурные различия  социальных  групп,  опираясь  на 

знание  этапов  исторического  развития России  в  контексте  мировой  истории, 

социокультурных  традиций  мира, основных  философских,  религиозных  и этических 

учений (УК-5.1). 

- демонстрирует  уважительное отношение  к  историческому  наследию  и 

социокультурным традициям Отечества (УК-5.2); 

- конструктивно  взаимодействует  с людьми  с  учетом  их  социокультурных 

особенностей  в  целях  успешного выполнения  профессиональных  задач  и социальной 

интеграции (УК-5.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части социально-

гуманитарного модуля Блока 1 учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 

профессиональной деятельности;  

- основы современных технологий сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

- основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как 

многонационального и многоконфессионального государства; 

- социокультурные традиции Отечества; 

- основные этнокультурные и религиозные особенности народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

Уметь:  
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- использовать современные информационные (цифровые) технологии для сбора, 

обработки и анализа информации;  

- применять системный подход для решения поставленных задач; 

- анализировать социокультурные различия социальных групп; 

- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач; 

Владеть:  

- методами поиска, сбора, обработки, хранения информации, критического анализа 

и синтеза информации;  

- методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

- знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений; 

- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 

взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- навыками общения с людьми разной этнической и религиозной принадлежности 

на основе имеющихся этнологических знаний в целях адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Содержание раздела 

1. Философия, ее предмет, 

структура и функции 

 

Основные определения философии. Мировоззрение 

как социокультурный феномен и субъективная 

реальность. Исторические типы мировоззрения. 

Причины и механизм смены типов мировоззрения. 

Предмет философии. Философия как специальный тип 

теоретизирования и способ самоидентификации 

человека в мире. Основные концепции возникновения 

философии. Структура философского знания: 

метафизика, онтология, гносеология, аксиология. 

Философические дисциплины: философская 

антропология, этика, эстетика, религиоведение. 

Основные философские школы и направления: 

материализм, идеализм, деизм, пантеизм, дуализм, 
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экзистенциализм, прагматизм, позитивизм, фрейдизм, 

неотомизм. Философский монизм. 

Иррационалистические школы философии. 

Взаимодействие философии с наукой, искусством, 

религией. Философия и экономика. Философия и 

политика. Философия и религия. Философия и 

искусство. Философия и естествознание. Философия и 

социально-гуманитарные науки. Основные функции 

философии: мировоззренческая, логико-

методологическая, аксиологическая. 

2. История философии 

 

2.1.  Человек и абсолют в восточной философии. 

Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, 

буддизм. Философские школы в древнем Китае: 

конфуцианство, даосизм. Человек в философии и 

культуре Востока. Поиск сокровенного смысла бытия. 

Философия как учение о воспитании человека и 

управления обществом. 

2.2. Космоцентрическая философия Древней Греции и 

Древнего Рима. Учение о бытии милетских 

мыслителей. Диалектика Гераклита, элейцев и 

пифагорейцев. Демокрит. Платон. Аристотель. 

Проблемы человека и общества, нравственных и 

правовых норм в философии киников, стоиков и 

эпикурейцев. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека. 

Неоплатонизм. Античная система воспитания и 

философия. 

2.3.Теоцентризм средневекового мышления. Идея 

творения и идея откровения. Креационизм. 

Христианская концепция истории. Средневековая 

арабо-мусульманская философия. Христианство и 

ислам о происхождении и природе человека. 

Божественная предопределенность судьбы и свобода 

выбора. Христианские и мусульманские утопии. 

Средневековые представления о роли философии и 

религии в обучении и воспитании. Натурфилософия 

Возрождения. Антропоцентризм. Пантеизм и 

гелиоцентризм. Утверждение силы и безграничности 

разума. Культ красоты. Свобода воли. Гуманизм 

Возрождения о воспитании гармоничного человека.  

2.4.Механистическая картина мироустройства в 

философии Нового времени. Научная революция XVII 

века и механистическая картина мира. Проблема 

метода познания в философии (Ф.Бэкон и Р.Декарт). 

Эмпиризм и рационализм. Учение о субстанции 

(Б.Спиноза). Законы жизни Т.Гоббса. Идея равенства 

(Ж.Ж.Руссо). Идея социального прогресса. Концепция 

детерминизма. Концепции «искусственного человека» 

и новые идеи воспитания (Ламетри, Вольтер, Дидро).  

2.5. Классическая немецкая философия. Критика 

познавательной способности субъекта и границ 

теоретического разума. Априоризм способности 

познания и «категорический императив» (И.Кант). 
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Тождество мышления и бытия в наукоучении Фихте. 

Натурфилософия Шеллинга. Идея тождества понятия и 

предмета в философии «абсолютного идеализма» 

Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

Разработка материалистической диалектики 

К.Марксом и Ф.Энгельсом, их отношение к диалектике 

Г.В.Ф. Гегеля. Судьба марксизма в России.  

2.6. Отечественная философия. Русская философия XI 

– XVII веков. Влияние Византии. Практически-

нравственная ориентация русской философии. 

Славянофилы и западники. Философия В.С.Соловьева. 

Тема свободы, творчества, божественного ничто и 

Бога в философии Н.А.Бердяева. Федор Михайлович 

Достоевский, Николай Федорович Федоров, Василий 

Васильевич Розанов, Павел Александрович 

Флоренский, Иван Александрович Ильин. Русская 

философия о духовности человечества и его 

воспитании. Рационализм и иррационализм в русской 

философии. 

Мифы, общественно-политические, эстетические, 

этические, религиозные взгляды  и философия народов 

России. 

2.7.Современная философия как мировоззрение и как 

методология. Иррационализм А.Шопенгауэра. 

Интуитивизм А.Бергсона. Философия воли к власти 

Ф.Ницше. Экзистенциализм М.Хайдеггера, 

Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса. Феноменология 

Э.Гуссерля. Герменевтика. Различие наук о природе, 

обществе, человеке и о его душе. Интерпретация Г.Г. 

Гадамером понимания как реализации традиций, языка 

и образования. Позитивизм О.Конта, Э.Маха и 

Р.Авенариуса. Постпозитивизм: К.Поппер, И.Лакатос, 

П.Фейерабенд, Т.Кун. Лингвистический позитивизм: 

язык как форма жизнедеятельности. 

Методологические проблемы мышления и языка, 

понимания и выражения мыслей. Прагматизм. 

Неотомизм. Неофрейдизм.  Марксизм в нашей стране 

и за рубежом в ХХ веке. 

Развитие философии в Башкортостане. 

3. Материальные основы 

мироздания. Метафизика 

и онтология 

 

Метафизика как мировоззрение и метод. 

Категории «бытие», небытие», «ничто». Бытие и 

субстанция. Единство и многообразие форм бытия. 

Соотношения порядка и хаоса. Проблема структуры и 

иерархии форм бытия. Бытие и разум. 

Рационалистические и иррационалистические 

трактовки бытия. Специфика социального бытия. 

Понятие «идеальное бытие». Онтология и 

антропология. Материя как фундаментальная 

философская категория. Развитие представлений о 

материи. Философское и естественнонаучное 

представление о материи. Материалистическая и 
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идеалистическая трактовки материи. Специфика 

диалектико-материалистического понимания материи. 

Материализм как ценностно-мировоззренческая 

ориентация. Проблема единства мира. Атрибуты 

материи и ее всеобщие  свойства. Движение. 

Взаимодействие материи и движения. Пространство и 

время как универсальные формы бытия материи. 

Современное естествознание о материальных основах 

мира. Взаимовлияние естествознания и социально-

гуманитарных наук в области познания природного, 

социального и духовного бытия.  

4. Философская, 

религиозная и научная 

методология познания 

природы, общества и 

человека. Диалектика 

 

Философия как тип рационального познания и 

трактовки мироустройства. Хаос и Логос. 

Формирование и развитие диалектики (Сократ, 

Платон, схоласты Средних веков, способы познания 

мироустройства у арабо-мусульманских философов, 

философы эпохи Возрождения, представители 

немецкой классической философии, марксисты, 

ученые Франкфуртской школы социальных наук и 

др.). Диалектика объективная и субъективная. 

Альтернативы диалектики (онтологический, 

гносеологический, методологический, логический и 

др. аспекты).  Диалектика и метафизика. Софистика, 

эклектика, догматизм. Принципы диалектики. 

Категории диалектики, их развитие и классификация. 

Универсальные связи бытия (явление и сущность, 

единичное и общее). Структурные связи (часть и 

целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система). Связи детерминации (причинные связи; 

случайность и необходимость; возможность и 

действительность). Диалектика количественных и 

качественных изменений. Диалектические 

противоположности. Диалектические противоречия. 

«Единство-и-борьба» противоположностей. 

Диалектические отрицания и синтезы. «Отрицание 

отрицания». Цикличность и поступательность 

изменений. Философская методология и 

естествознание. Философия и социально-

гуманитарные науки. 

5. Социоантропогенез. 

Происхождение и 

сущность сознания 

 

Проблема возникновения человека и общества. 

Роль языка, коллективности и труда (орудийной 

деятельности) в антропогенезе. Проблема 

возникновения сознания в различных философских 

течениях (античный космизм, теоцентричная 

концепция творения человека Богом и грехопадение, 

материализм о человеке как эволюции животного 

мира, теория декаданса – А.Бергсон, Вл. Соловьев, 

Н.Бердяев). Материализм о сознании как отражении 

действительности. Диалектика форм отражения. 

Единство телесного и психического в человеке. 

Идеальная природа психического и проблема ее 

объективности. Сознание и самосознание. 
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Сознательное и бессознательное. Мозг и сознание. 

Знак и знаковые системы. Язык как система знаков. 

Функции языка: коммуникативная, интегративная, 

суггестивная (внушающая) и др. Характеристика 

труда: орудийность, целесообразность, 

коллективность. Проблемы цели и средств в 

человеческой деятельности. Коллективность как 

первичная социальная потребность. Социальная 

депривация (одиночество) в филогенезе (К.Маркс, 

Э.Фромм) и онтогенезе. Коллективность, язык, труд – 

воплощение родовой сущности человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Формы 

общественного сознания и его уровни. Педагогическая 

антропология. 

6. Познание: философское, 

религиозное, научное и 

ненаучное  

 

Предмет и структура гносеологии. Практическое и 

познавательное отношение к миру. Познание как 

созерцание и как деятельность. Эмпиризм и 

рационализм о природе и разуме как источниках 

человеческих знаний о мире. Скептицизм и 

агностицизм как выражения радикального сомнения в 

познаваемости мира. Познание и рефлексия. Субъект и 

объект познания. Проблема самопознания субъекта. 

Уровни и формы познавательной деятельности. 

Специфика форм чувственного познания и их 

взаимосвязь. Сенсуализм. Рациональное познание и 

его основные формы. Роль интуиции в познании. 

Познание и воображение. Метафора как средство 

познания. Проблема истины в философии. 

Онтологическая и гносеологическая концепции 

истины. Объективность и конкретность истины. 

Диалектика относительных и абсолютных форм 

истины. Критерии истинности знаний и истинности 

вещей (veritasrerum). Истина и ложь. Истина и 

заблуждение. Истина и свобода. Познание как поиск 

истины (истинность объекта, истинность субъекта, 

истинность метода, истинность деятельности, 

истинность культурной среды). Соотношение 

методологии и методов. Эпистемология. Наука как тип 

специализированного знания. Естествознание и 

социально-гуманитарные науки. Критерии научности 

знания. Донаучное, ненаучное и научное знание. 

Обыденное познание и его особенности. 

Общественная роль науки и ее социальные функции. 

Этика науки. Традиции и новации в эволюции 

научного знания. Проблемы научного творчества. 

Алгоритмы изобретательства и эвристика. 

Общенаучные и частнонаучные методы. Верификация 

и фальсификация научного знания. 

Мировоззренческие итоги развития науки в ХХ веке. 

Сциентизм и антисциентизм.  Педагогика развития 

творческих способностей и мышления человека. Место 

и роль науки и религии, знания и веры в жизни 
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человека. 

7. Философия общества и 

его истории.  

 

Особенности познания социальной действительности. 

Предмет и функции социальной философии. 

Натуралистические, социобиологические, 

социопсихологические, синергетические концепции 

общества. Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению общества. Общественное бытие и 

общественное сознание. Философские проблемы 

основных сфер жизни общества: материально-

производственной (философия собственности; 

материальное производство и его роль в жизни 

общества; философия техники), социальной (народ, 

классы и нации, теория стратификации и т.д.),  

политической (сущность и формы государства, его 

функции, политическая идеология и психология), 

правовой (основные проблемы философии права), 

духовной (сущность и особенности духовной жизни 

общества, духовное производство). Различные 

концепции философии истории: космоцентричная, 

теологическая, антропоцентричная, просветительская, 

научная. Принцип историзма. Проблема смысла и 

назначения истории. Традиционное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. История как 

общественный прогресс. Критерии прогресса в 

различных религиозных и философских концепциях. 

Критика идеи прогресса в философии ХХ века 

(О.Шпенглер, К.Ясперс, К.Р.Поппер и др.). Учение 

Н.Данилевского о культурно-исторических типах. 

Концепции многообразия цивилизаций и культур 

(О.ШпенглерА.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс). 

8. Человек, индивид, 

личность 

 

Проблема человека в истории философии. Человек и 

мир. Эволюция человека от биосферы до ноосферы. 

Антропосоциогенез. Биологическое и социальное в 

человеке. Индивидуальное и коллективное в человеке. 

Исторический характер отношения человека и 

общества. Практика – специфически человеческий 

способ отношения к миру. Человек и человечество. 

Проблема бессознательного и сознательного в 

философской антропологии. Жизнь, смерть и 

бессмертие в духовном опыте человечества. 

Понятие личности. Особенности восприятия личности 

в разных культурах. Социальные типы личности. 

Индивид как особая единичная ценность. Личность и 

«Я». Идея личностной уникальности. Историческая 

необходимость и свобода личности в религиозных и 

философских концепциях. Свобода и равенство. 

Свобода и ответственность. Проблема отчуждения. 

Социальные роли личности. Социальные ценности и 

социализация личности. Смысл жизни и последствия 

смыслоутраты. Гуманизм и дегуманизация. 

Гуманистические  добродетели и жизненная позиция. 

Личность в условиях социальных и глобальных 
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кризисов. XXI век и ноосферное гуманистическое 

миропонимание. Естествознание и социально-

гуманитарные науки о личности, его идеалах и 

ценностях. 

9. Аксиология – учения о 

ценностях 

 

Аксиология – учение о ценностях бытия и познания. 

Философская, религиозная и научная аксиология. 

Биологическая и социальная жизнь. Жизнь общества и 

человека: их единство и различия. Жизнь телесная и 

духовная. Понятие «ценность». Общечеловеческие, 

расовые, национальные и индивидуальные ценности. 

Классификация ценностей и проблема их иерархии. 

Ценность жизни: биологической, социальной, 

индивидуальной (телесной и духовной). Ценности 

материальные и духовные, их взаимосвязь. 

Социальная природа человека и ценность семьи. 

Смысл и цель жизни человека. Смерть и бессмертие. 

Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте 

человечества. Религия о ценности человеческой жизни. 

Как мы «делаем» бессмертие? Творческое бессмертие. 

Активное долголетие. Человеческое счастье. 

Взаимосвязь смысла жизни и счастья. Любовь и 

дружба как общечеловеческие ценности. 

Нравственные и эстетические ценности. 

Познавательные ценности и ценность познания. 

Педагогические ценности. 

10. Глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества 

 

Современная глобальная ситуация как результат 

социально-экономического развития и научно-

технического прогресса во второй половине ХХ 

столетия. Причины и условия возникновения 

глобальных проблем. Настоятельная необходимость 

решения политических, экономических, 

демографических, экологических и других глобальных 

проблем для выживания человечества. Иерархия 

глобальных проблем. Экологические проблемы сфер 

бытия: лито-, атмо-, гидро-, фито-, зоо- и гомосфер. 

Причины возникновения и пути решения 

экологических проблем. Становление будущего как 

реальный исторический процесс столкновения 

противоборствующих тенденций в жизни общества. 

Существуют ли «пределы роста»? Стимулы и 

потенциалы общественного развития. Предвосхищение 

будущего – необходимое условие целесообразной 

деятельности людей. Социальное предвидение. 

Проблемы достоверности социального предвидения и 

его критерии. Основные методы прогнозирования: 

экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное 

моделирование, сценарии будущего и экспертные 

оценки. Типы (виды) социальных прогнозов: 

поисковые, нормативные, аналитические и 

предостерегающие. Их научно-познавательное 

содержание и идеологическое значение. Сущность и 

перспективы современной научно-технической 
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революции, ее возможные последствия и социальные 

альтернативы, стоящие перед человечеством. Научно-

техническая революция и возрастание роли человека 

во всех сферах жизни общества. Ограниченность и 

опасность технократического мышления. Проблема 

будущего человека и культуры.  

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и функции.  

Тема 2. История философии. 

Тема 3. Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 

Тема 4. Философская, религиозная и научная методология познания природы, 

общества и человека. Диалектика. 

Тема 5. Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 6. Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 

Тема 7. Философия общества и его истории. 

Тема 8. Человек, индивид, личность. 

Тема 9. Аксиология – учения о ценностях. 

Тема 10. Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Философия, ее предмет, структура и функции.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки и причины возникновения философии и ее определение.  

2. Философия как высший тип мировоззрения. Мировоззрение, его типы и уровни. 

3. Философия, ее предмет, метод, структура и функции в культуре. 

4. Философия и наука, философия и искусство, философия и религия. 

 

Тема 2: История философии. 

Античная и средневековая философия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Материализм и идеализм в философии древнего мира (чарвака, буддизм, 

конфуцианство, даосизм, Демокрит, Платон). 

2. Античная диалектика (Зенон, пифагорейцы, Платон). 

3. Учение о человеке и его душе в античной философии (Сократ, Эпикур, стоики, киники). 

4. Проблема бога и человека, веры и знания, сущности и существования в средневековой 

философии. 

Философия Нового времени и немецкая классическая философия (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ф.Бэкон, его учение об индукции и природе человеческих заблуждений.  

2. Гносеология английских и французских материалистов (XVII - XVIII веков (Д. Локк, Т. 

Гоббс, Ж.О. Ламетри, Д. Дидро, Э.Б. Кондильяк). 

3. Философия И.Канта. 

4. Система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 

Современная философия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Позитивизм, этапы его развития О. Конт, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел). 
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2. Экзистенциализм (С. Кьеркегор, Ф.М. Достоевский, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. 

Хайдеггер). 

3. Прагматизм (Д. Дьюи, У. Джемс, Р. Пирс). 

4. Фрейдизм и философская антропология (З. Фрейд, Э. Фромм и др). 

5. Иррационализм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

  

Тема 3: Материальные основы мироздания. Метафизика и онтология. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Онтология: рационалистические и иррационалистические трактовки бытия. 

2. Бытие. Небытие. Ничто. 

3. Метафизика как мировоззрение и методология. 

4. Сущее (абсолют) и Универсум. Хаос и порядок. Абсурд (хаика) и логика. 

Материя, ее структура, способ и формы существования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение материи в истории философии. Мировоззренческий смысл категории 

материи (религия, философия, наука о месте и роли материи в мироздании). 

2. Способ и формы существования материи (движение, пространство, время). 

3. Виды материи (вещество, поле, плазма, вакуум) и их характеристики. 

 

Тема 4: Философская, религиозная и научная методология познания природы, общества и 

человека. Диалектика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование диалектики и ее альтернативы (онтологический, методологический, 

логический аспекты). 

2. Принципы диалектики.  

3. Категории диалектики:  

– Универсальные связи бытия (явление и сущность, единичное и общее).  

– Структурные связи (часть и целое; форма и содержание; элемент и структура, 

система).  

– Связи детерминации (причинные связи; случайность и необходимость; возможность и 

действительность).  

4. Законы диалектики: их сущность, взаимосвязь и значение. 

 

Тема 5: Социоантропогенез. Происхождение и сущность сознания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природные (экологические и этологические) предпосылки возникновения человека. 

2. Роль языка, коллективной жизни и труда (орудийной деятельности) в 

социоантропогенезе. 

3. Нефилософские концепции происхождения человека (мифологические, религиозные,  

научно-фантастические). 

4. Психическое и сознание. Мозг и мышление.  

 

Тема 6: Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное. 

Познание: философское, религиозное, научное и ненаучное                                                      

Проблемы познаваемости мира и природа познавательного отношения   

Вопросы для обсуждения: 

1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

2. Уровни и формы познавательной деятельности. Роль интуиции в познании. 

3. Проблема истины в философии. 

Наука как тип специализированного знания  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Донаучное, ненаучное (обыденное, религиозное, художественное) и научное знание. 

Основные особенности научного познания. Знание и вера. 

2. Особенности современного этапа научного познания. Общественная роль науки и ее 

социальные функции. Этика науки. 

 

Тема 7: Философия общества и его истории  

 

Концепции общества: мифологические, философские, религиозные, научные  
Вопросы для обсуждения: 
1. Мифологические взгляды на происхождение человека и общества. 

2. Религиозные трактовки происхождения человека и общества. 

3.Философские и научные концепции общества. 

 

Общество как саморазвивающаяся система 
Вопросы для обсуждения: 
1. Цивилизационный концепции истории общества. 

2. Формационная концепция истории и структуры общества. 

3. Философии политики. 

4. Философия техники. 

5. Философия культуры и духовной жизни. 

6. Уровни и формы общественного сознания: идеология и психология. 

 

Тема 8:  Человек, индивид, личность  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Трактовки сущности человека в мифологии, религии, философии и науке. 

2. Биологическое и социальное в человеке. 

3.Телесная и духовная жизнь человека. 

4. Личность и индивидуальность. 

5. Роль личности и народа в истории. 

 

Тема 9:  Аксиология – учение о ценностях  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Философская, религиозная и научная трактовка категории «ценность». 

2. Общественные и индивидуальные ценности. Их иерархия. 

3. Ценности материальные и духовные. 

4. Жизнь, здоровье, материальное благополучие, свобода, знания, семья, дружба, любовь и 

другие ценности 

5. Жизнь, смерть и бессмертие в духовном опыте человечества. Смысл и цель жизни. 

 

Тема 10: Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие глобальных проблем. Человек и глобальные проблемы современного мира: 

экологические, демографические, экономические, политические и др. как результат 

развития технических цивилизаций второй половины ХХ в. 

2. Будущее человечества: перспективы, прогнозы: 

а) взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего человека; 

б) предвидение будущего – необходимое условие существования и выживания 

современного человека; 

в) прогнозирование и его методы (экстраполяция, историческая аналогия, 

компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки); 
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г) проблема достоверности предвидения будущего человека и общества. 

Практические последствия (экологические, социально-экономические и др.) 

футурологических заблуждений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

На основе Интернет-обзора подготовить презентацию в формате Power-Point. 

Примерная тематика презентаций для самостоятельных работ: 

 

1. Что такое философия? Когда и как она возникла? 

2. Кому и зачем нужна философия? 

3. Чем отличается мифологическое мышление от философского? 

4. Мировоззрение общества и мировоззрение человека: как они формируются? 

5. Мировоззрение как субъективная реальность и его структура.  

6. Особенности религиозного мировоззрения? 

7. Как устроен мир: материализм и идеализм? 

8. Философия и искусство. 

9. Философия и наука. 

10.  Межкультурное пространство современного мира. 

11. Человек и абсолют в восточной философии. 

12. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. 

13. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм.  

14. Учение о бытии милетских мыслителей.  

15. Диалектика Гераклита, элейцев и пифагорейцев. 

16. Атомистика Демокрита и современная физическая картина мира. 

17.  Учение Платона об «идеях» и истинных знаниях. 

18. Аристотель о 4-х первопричинах мироустройства.  

19. Проблемы человека и общества, нравственных и правовых норм в философии 

киников, стоиков и эпикурейцев.  

20. Материализм Лукреция Кара.  

21. Эклектическая философия Цицерона.  

22. Афоризмы Сенеки.  

23. Учение неоплатоников о Едином и его эманации.  

24. Креационизм. Христианская концепция истории. 

25. Средневековая арабо-мусульманская философия.  

26. Натурфилософия Возрождения.  

27. Гуманизм Возрождения и воспитание гармоничного человека.  

28. Механистическая картина мироустройства в философии Нового времени. 

29. Идея равенства (Ж.Ж.Руссо).  

30. Идея социального прогресса.  

31. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

32. Ф. Энгельс о роли труда в происхождении человека. 

33. Русская философия XI – XVII веков. Влияние Византии. 

34. Славянофилы и западники.  

35. Учение о богочеловечестве В.С.Соловьева.  

36. Тема свободы, творчества, божественного ничто и Бога в философии 

Н.А.Бердяева.  

37. Федор Михайлович Достоевский.  

38. Николай Федорович Федоров.  

39. Василий Васильевич Розанов.  

40. Павел Александрович Флоренский.  

41. Иван Александрович Ильин.  
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42. Мифологические, религиозные, социально-политические, этические, 

эстетические, социально-политические, педагогические взгляды народов 

России. 

43. Мировоззрение башкир VI – XII веков. Философские («вечные») проблемы в 

эпическом памятнике «Урал-батыр». 

44. Переход от политеизма (тенгрианства) к монотеизму (мусульманству) как 

смена философских парадигм духовной жизни башкир.  

45. Фольклор, мифология, философия. Формирование антропоморфического 

мифофилософского мировоззрения в эпосе «Акбузат». Проблемы добра и зла, 

справедливости и других философский понятий как зарождение философской 

интуиции и рефлексии. 

46. Эстетика башкир VI – XII веков. Картина мира в башкирском эпосе.  

47. Арабо-мусульманская философская традиция в Башкортостане. 

48. Философия Башкортостана в XVIII – XX веках.  

49. Экзистенциализм М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, А.Камю, К.Ясперса.  

50. Гуманизм современной философии и педагогики. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 
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31.05.2020). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : 

электронный.  

2. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 

31.05.2020). – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : 

электронный. 

3. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (дата 

обращения: 31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – Текст : 

электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office / пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://window.edu.ru  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. Для проведения занятий лекционного типа 

используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации: 

Документальные (учебные) фильмы. 

Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

специальные помещения (учебные аудитории), оборудованные специализированной 

мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
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информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Философия» призвана способствовать развитию у студентов 

способностей  воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. Изучение курса строится на 

раскрытии понятий на конкретных примерах из современной социальной жизни. Логика 

изложения материала подразумевает возможность аргументировать свою мысль 

теоретическими определениями и приводить соответствующие факты.  
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену: 

 

Примерные вопросы к экзамену по философии: 

1. Предмет и структура философии. 

2. Функции философии. 

3. Мировоззрение и его исторические типы. 

4. Концепции происхождения философии.  

5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия). 

6. Материализм и идеализм в античной философии.  

7. Античная диалектика. 

8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 

9. Натурфилософия Возрождения 

10. Философия Нового времени. 

11. Немецкая классическая философия. 

12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

13. Отечественная философия: направления и представители. 

14. Философия ХХ века. 

15. Диалектика бытия и его форм. 

16. Философия о единстве и многообразии мира. 

17. Понятие движения, его характеристики и формы. 

18. Философские концепции пространства и времени. 

19. Диалектика и ее альтернативы. 

20. Принципы диалектики. 

21. Законы диалектики. 

22. Категории диалектики 
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23. Природные предпосылки возникновения социума и человека. 

24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза. 

25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 

26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и обществе. 

27. Сознание и мозг. 

28. Мышление и язык. 

29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 

30. Субъект и объект познавательной деятельности. 

31. Эмпирические и теоретические методы познания. 

32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки. 

33. Проблема истины в философии. 

34. Специфика социального и гуманитарного познания. 

35. Общество как саморазвивающаяся система. 

36. Материализм и идеализм об историческом процессе. 

37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого и 

настоящего. 

38. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. 

39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, политика, 

религия, мораль, искусство) 

40. Общественная идеология и общественная психология. 

41. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

42. Аксиология – учение о ценностях. 

43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей. 

44. Свобода и необходимость: материальная и духовная. 

45. Формационный и подход к познанию общественной жизни.  

46. Межкультурное пространство современного мира. 

47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни.  

48.  Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма.  

49. Методы прогнозирования  и критерии их достоверности. 

50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

 

Уровни Содержательно

е описание 

уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

Свободно владеет 

Отлично 90-100 
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культурой 

философского 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, восприятию 

философской 

информации. 

Умеет выявлять и 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

возможности 

социальной среды 

региона, селения, 

этноса, социальной 

структуры 

общности. 

Знает в полном 

объеме основные 

философские 

категории и 

проблемы 

человеческого 

бытия; 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

философском 

контексте. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  

 Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 

 

70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

Репродуктивна

я деятельность 

 Изложение в 

пределах задач курса 

Удовлетворительн

о  

50-69,9 
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(достаточный)  теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Недостаточный  Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворител

ьно 

Менее 50 

  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры обществознания, права и социального управления, Ф.Р. 

Абдрахманова 

Д.ф.н., профессор кафедры обществознания, права и социального управления, И.И. 

Еникеева, 

 

Эксперты: 
Внешний: 

Д.ф.н., профессор, кафедры социальной работы УУНиТ   Г.Б. Вильданова. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 
индикаторы достижения: 
- понимает базовые принципы экономического развития и функционирования 
экономики, цели и формы участия государства в экономике (УК-9.1); 
- применяет методы личного экономического и финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), 
контролирует собственные экономические и финансовые риски (УК-9.2).  
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Финансово-экономический практикум» является частью социально-
гуманитарного модуля.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- основы поведения экономических агентов, в том числе теоретические принципы 
рационального выбора и наблюдаемые отклонения от рационального поведения 
(ограниченная рациональность, поведенческие эффекты и систематические ошибки, с 
ними связанные). 

- принципы рыночного обмена и закономерности функционирования рыночной 
экономики, ее основные понятия, основные характеристики рынка, виды конкуренции и 
монополий, основные принципы экономического анализа для принятия решений (учет 
альтернативных издержек, изменение ценности во времени, сравнение предельных 
величин). 

-  факторы технического и технологического прогресса и повышения 
производительности, показатели социально-экономического развития и роста, ресурсные и 
экологические ограничения, принципы долгосрочного устойчивого развития. 

- понятие общественных благ и роль государства в их обеспечении, цели, задачи и 
инструменты регулятивной (в том числе бюджетно-налоговой, денежно-кредитной, 
социальной и пенсионной) политики государства, последствия влияния государственного 
регулирования на экономическую динамику и благосостояние индивидов. 

- основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский доход, 
рентные доходы и др.), основные виды расходов (индивидуальные налоги, обязательные 
платежи, страховые взносы, коммунальные платежи и др.), понимать целесообразность 
личного экономического и финансового планирования и принципы ведения личного 
бюджета. 

- основные финансовые организации и принципы взаимодействия с ними, 
основные финансовые инструменты  и возможности их использования в личном 
финансовом планировании. 

- виды и источники возникновения экономических и финансовых рисков для 
индивида, способы управления ими. 



 
Уметь:  

- критически оценивать информацию об изменениях в экономике, в том числе 
перспективах экономического роста и технологического развития экономики страны, 
последствия экономической политики при принятии личных экономических решений. 

- вести личный бюджет, в том числе используя существующие программные 
продукты. 

- решать типичные задачи в сфере личного экономического и финансового 
планирования, возникающие на разных этапах жизненного цикла и выбирать инструменты 
для достижения финансовых целей. 
Владеть:  

- методами обеспечения личной финансовой безопасности и финансовой 
безопасности домохозяйств; 

- навыками оценки индивидуальных рисков, в том числе рисков мошенничества, и 
применения способов управления ими.  

- навыками оценки своих прав, в том числе на налоговые льготы, пенсионные и 
социальные выплаты, использования источниками информации о правах и обязанностях 
потребителя финансовых услуг, анализа основных положений договора с финансовой 
организацией.  

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
Дисциплины 

Содержание раздела 

1. Личный бюджет и финансовое 
планирование 
 

Поведение в финансовой сфере. Виды доходов и 
расходов. Сбалансированность бюджета, финансовое 
планирование, ведение бюджета.  

2. Расчеты и платежи Денежное обращение. Представление о валюте, в 
том числе национальной, котировки валют, риски 
валютных операций, наличных и безналичных 
расчетах, использовании банковских карт, способах 
борьбы с мошенничеством при расчетах.  

3. Финансовые инструменты  Распространенные в регионе финансовые 
инструменты. Банковские вклады и кредиты. 
Сравнение предложений различных банков. 
Заключение договоров.  

4. Защита прав потребителей 
 

Защита прав потребителей финансовых услуг. 
Определение рисков использования финансовых 



инструментов, в том числе связанных с 
использованием мошеннических схем и способы 
защиты своих прав.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Личный бюджет и финансовое планирование 
Тема 2 Расчеты и платежи  
Тема 3 Финансовые инструменты  
Тема 4 Защита прав потребителей 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):. 
Тема 1: Роль планирования в личном бюджете 
Вопросы для обсуждения: 

1. Целесообразность личного экономического и финансового планирования.  
2. Принципы ведения личного бюджета.  
 
Тема 2: Виды расходов и доходов 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды расходов (индивидуальные налоги, обязательные платежи, 
страховые взносы, коммунальные платежи и др.).  

2. Основные виды личных доходов (заработная плата, предпринимательский 
доход, рентные доходы и др. 

 
Тема 3: Постановка финансовых целей как метод финансового самоконтроля. 
Вопросы для обсуждения: 
Инструменты для достижения финансовых целей 
 
Тема 4: Основные финансовые организации и принципы взаимодействия с ними. 
Вопросы для обсуждения:  
Договоры с финансовыми организациями – неотъемлемый компонент  

использования гражданином финансовых услуг и финансовых инструментов 
 
Тема 5: Риски мошенничества и способы управления ими 
Вопросы для обсуждения: 
Предотвращение последствий кражи или утери банковских карт, банкоматного 
мошенничества и его последствий. 
 
Тема 6: Методы и способы принятия и реализации финансовых и инвестиционных 
решений 
Вопросы для обсуждения: 
Паттерны экономического поведения населения в кризис. 
 
Тема 7: Ответственное (осмотрительное) поведение граждан на финансовом рынке 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правила личной финансовой безопасности при осуществлении платежей и 
расчетов.  

2. Отличие предложений финансовой пирамиды от надежной инвестиционной 
возможности. 

 



Тема 8: Регулирование, контроль и надзор деятельности участников финансового 
рынка. Защита прав потребителей финансовых услуг и защита прав потребителей 
финансовых услуг 
Вопросы для обсуждения: 
Судебная практика защиты прав граждан в случае: финансовых мошенничеств, 
финансовых пирамид, тетрадочных вкладов и др. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Самостоятельная работа студентов включает задания по подготовке к занятиям по 

дисциплине ««Финансово-экономический практикум»: 
1. Написать краткие опорные конспекты к пз. 
2. Составить словарь основных категорий дисциплины.  
3. Составить бюджет домохозяйства.  
4. Составить личный финансовый план.  
5. Составить правила пользования банковской картой, банкоматом и алгоритм 

действий при потере (повреждении) банковской карты.  
6. Подготовить презентацию  «Регулирование рынка платежей и расчетов в 

Российской Федерации. Надзор за участниками рынка». 
7. Подготовить презентацию  «Кредиты и займы» и разработать принципы 

рационального кредитного поведения 
8. Провести «налоговый аудит» себя как налогоплательщика. Оформление 

налогового вычета. Заполнение налоговой декларации и сроки ее подачи 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



литература: 
 
1. Практикум по финансовой грамотности : учебно-методическое пособие / 

составитель И. В. Блохин. — Глазов : ГГПИ им. Короленко, 2021. — 175 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/177845 

2. Сычева-Передеро, О. В. Финансовая грамотность : учебное пособие / О. В. 
Сычева-Передеро, О. В. Секлецова, И. В. Корчагина. — Кемерово : КемГУ, 2021. — 116 с. 
— ISBN 978-5-8353-2814-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186377 

3. Фрицлер, А. В. Персональные (личные) финансы : учебное пособие для вузов / 
А. В. Фрицлер, Е. А. Тарханова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14664-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496696 
 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения практических занятий необходимо наличие мультимедиа средств 
(проектор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет; мобильная мебель для организации 
работы в малых группах (3-4 чел.).  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  



− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В содержании учебной дисциплины «Финансово-экономический практикум» 

отражены современные научные и методические исследования по данной проблеме. 
Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 
направленности, значения и актуальности. 

В программе раскрываются общие принципы разумного финансового поведения 
человека и, фиксируется внимание на развитие у студентов навыков принятия решений в 
области управления личными финансами.  

Программа курса «Финансово-экономический практикум» реализуется в процессе 
проведения лекционных и практических занятий, организации самостоятельной работы 
студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 
подготовкой к зачету. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 
дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Оценочные материалы текущего контроля представлены практическими 

заданиями. 
Примеры практических заданий: 

1. Представить самостоятельно разработанное задание, направленное на 
определение видов финансовых мошенничеств и механизмов мошеннических схем с 
точки зрения приемов социальной инженерии, использования когнитивных искажений и 
поведенческих эффектов 

2. Выскажите свое мнение по вопросу судебных издержек в случае защиты 
своих прав и способов их минимизировать.  

3. Приведите пример конфликтных зон в отношениях потребителей 
финансовых услуг и банка, страховых компаний, МФО, электронной платежной системы. 
            Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

 Установите соответствие. Перед вами несколько утверждений, относящихся к различным 
функциям денег (1. Мера стоимости 2. Средство обращения 3. Средство платежа 4. 
Средство накопления 5. Мировые деньги). Расставьте напротив каждого утверждения 
номер соответствующей ему функции денег.  
А. «Банкноты и монеты Банка России обязательны к приему по нарицательной стоимости 
при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, вклады и для перевода 
на всей территории Российской Федерации».  
Б. «Центральный банк Российской Федерации установил с 7.07.2019 следующие курсы 
иностранных валют к рублю Российской 
Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по 



данному курсу…».  
В. «Цена этой куртки составляет 4 тыс. руб.».  
Г. «Банки предлагают множество продуктов, позволяющих вкладчику не только управлять 
своими финансами, но и получить от этого выгоду».  
 Д. «Бартер представляет собой плохую альтернативу денежным расчетам». 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

В 2020 году Иванов И. И. получил по наследству квартиру, кадастровая стоимость 
которой 3,5 млн руб. В 2021 году Иванов И. И. продал квартиру за 2 млн руб. Какую 
сумму налога на доходы физических лиц должен уплатить в бюджет Иванов И. И.? 
а) 0 руб. 
б) 188,5 тыс. руб. 
в) 260 тыс. руб. 
г) 455 тыс. руб. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения). 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 

критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалл
ьная 

шкала 
(академич

еская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинго

вая 
оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 71-89,(9) 



Достаточный Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительно  

50-69,(9) 

Недостаточн
ый 

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовле
творитель
но 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование  и развитие 

универсальных и общепрофессиональной компетенций:  

• развитие универсальных компетенций: 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: УК-2.1-определяет  совокупность взаимосвязанных  

задач  и  ресурсное обеспечение,  условия  достижения поставленной  цели,  

исходя  из действующих правовых норм; 

УК-2.2 - оценивает  вероятные  риски  и ограничения,  определяет  

ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

УК-2.3 - использует  инструменты  и техники  цифрового  моделирования  

для реализации образовательных процессов. 

- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению (УК-10); 

индикаторы достижения: УК-10.1 - понимает  социально-экономические  

причины  коррупции, принципы,  цели  и  формы  борьбы  с проявлениями 

коррупционного поведения. 

УК-10.2 -идентифицирует  и  оценивает коррупционные  риски,  

демонстрирует способность  противодействовать коррупционному 

поведению. 

• формирование и развитие общепрофессиональной компетенции: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики (ОПК -1). 

индикаторы достижения: ОПК-1.1 - понимает  и  объясняет  сущность  

приоритетных  направлений  развития  образовательной системы  

Российской  Федерации,  законов  и  иных нормативно-правовых  актов,  

регламентирующих образовательную  деятельность  в  Российской 

Федерации,  нормативных  документов  по  вопросам обучения  и  

воспитания  детей  и  молодежи, федеральных  государственных  

образовательных стандартов  дошкольного,  начального  общего, основного  

общего,  среднего  общего,  среднего профессионального  образования,  

профессионального обучения,  законодательства  о  правах  ребенка, 

трудового законодательства.   

ОПК-1.2 -применяет  в  своей  деятельности  основные нормативно-

правовые  акты  в  сфере  образования  и нормы  профессиональной  этики,  

обеспечивает конфиденциальность  сведений  о  субъектах образовательных  

отношений,  полученных  в  процессе профессиональной деятельности. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 



астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности. Антикоррупционное поведение» относится к социально-

гуманитарному модулю учебного плана.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  правовые нормы, ресурсы, ограничения в сфере образования и правах 

ребенка; 

- нормативно-правовые акты об использовании инструментов  и техники  

цифрового  моделирования  для реализации образовательных процессов; 

- причины  коррупции, принципы,  цели  и  формы  борьбы  с 

проявлениями коррупционного поведения. 

- правовые нормы о профессиональной этике педагога, трудовое 

законодательство  в отношении педагогических работников; 

- место и роль федеральных государственных образовательных стандартов; 

- знать уровни и органы управления образованием; 

-  

 Уметь: 

- осуществлять отбор правовых норм для решения правовых задач; 

- определять признаки коррупционного поведения;  

- проектировать и строить образовательные отношения между участниками 

образовательного процесса в соответствии с нормативно-правовыми, 

этическими нормами профессиональной деятельности; 

 

Владеть:  

- правовыми способами решения  ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

 -  способами противодействия коррупционному поведению; 

- способами построения отношений в образовательном процессе, 

базирующихся на паритетном участии обучающихся и обучающих в 

соответствии с правовыми и этическими нормами; 

 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 



Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru.(сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для очной и очно-заочной  форм обучения)  

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Правовое 

регулирование 

системы образования 

РФ 

Понятие образования. Основные структурные 

элементы системы образования. Роль и задача 

образования в современном обществе, условия 

развития российского образования.  

Государственная политика в области 

образования: понятие и принципы.  

Конституция РФ как основной закон, 

регулирующий образование. ФЗ «Об 

образовании в РФ» как базовый закон в области 

образования. Подзаконные акты, регулирующие 

управление общего и профессионального 

образования. Локальные нормативные акты. 

Структура системы образования: ФГОС, 

образовательные программы, образовательные 

организации и т.д. Формы получения 

образования и формы обучения. Формы 

реализации образовательной программы. 

Дистанционные технологии реализации 

образовательных программ. Электронное 

обучение. Цифровизация образования, 

цифровые образовательные ресурсы. 

2. Лица, 

осуществляющие 

Понятие образовательной деятельности.  

Правовой статус образовательной 



образовательную 

деятельность 

организации. Учредительные документы 

образовательной организации.  Типы 

образовательных организаций. Учредитель  

образовательной организации. Финансово-

хозяйственная деятельность образовательной 

организации. 

Индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную 

деятельность. 

3. Управление системой 

образования и 

государственная 

регламентация 

образовательной 

деятельности 

Понятие управления системой образования.  

Принципы единоначалия и коллегиальности в 

управлении образовательной  системой. 

Полномочия федеральных органов 

государственной власти в сфере образования. 

Полномочия РФ в сфере образования, 

переданные для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ. 

Полномочия органов власти субъектов РФ в 

сфере образования. Полномочия местных 

органов управления в сфере образования.   

Государственная регламентация 

образовательной деятельности. Лицензирование 

образовательной  деятельности образовательных 

организаций. Государственная аккредитация 

основных образовательных программ. 

Общественная аккредитация.   Государственный 

надзор  в сфере образования.  

4. Правовой статус 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

Понятие и виды обучающихся.  Права ребенка 

и законодательство о правах ребенка. Основные 

права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования. Академические 

права обучающихся, и способы их реализации 

(формы обучения). Охрана здоровья 

обучающихся. Виды помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

образовательных программ. Возможности 

получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обязанности и ответственность обучающихся. 



Персональные данные обучающихся и их 

защита. 

Права, обязанности и ответственность 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в сфере 

образования.  Защита прав обучающихся. 

5. Правовой статус 

педагогических, 

работников 

образовательной 

организации 

Понятие и виды педагогических, 

руководящих и научно-педагогических 

работников образовательной организации. 

Право на занятие педагогической 

деятельностью. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их 

реализации. Обязанности  и ответственность 

педагогического работника. Регулирование  

труда и отдыха педагогических работников. 

Аттестация педагогов. Оплата труда в сфере 

образования. Показатели качества работы 

педагога: эффективный контракт. 

Кодекс профессиональной этики педагога. 

6.  Антикоррупционное 

поведение 

Причины  коррупции, принципы,  цели  и  

формы  борьбы  с проявлениями 

коррупционного поведения. Правовые и 

организационные стратегии противодействия 

Коррупции. Законодательство Российской 

Федерации  о противодействии коррупции. 

Правовое регулирование антикоррупционной 

деятельности в организации. Экспертиза 

правовых актов в образовательной организации 

как механизм антикоррупционного 

противодействия. Модель антикоррупционного 

поведения работников. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

 

Тема 1. Правовое регулирование системы образования РФ. 

Тема 2. Лица, осуществляющие образовательную деятельность 

Тема 3. Управление системой образования и государственная регламентация 

образовательной деятельности.  



Тема 4. Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Тема 5. Правовой статус педагогических, руководящих и научно-

педагогических работников образовательной организации.  

Тема 6. Антикоррупционное поведение 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия): 

Тема 1: Правовое  регулирование системы образования РФ  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие образования и системы образования. Основные 

структурные элементы системы образования РФ. 

2. Государственная   политика в области образования:  

1) понятие, основные принципы  государственной политики; 

2) программы развития образования и их характеристика. 

3) Цифровизация образования и его особенности: 

3.Международно-правовое регулирование образования.  

4. Законодательство РФ в области образования: 

1) федеральное законодательство; 

2) региональное законодательство; 

3) локальные акты образовательной организации 

4.Федеральные государственные образовательные стандарты:  понятие, 

значение, структура, порядок разработки и принятия. 

6.Образовательные программы: понятие, содержание, порядок 

разработки. 

7.Формы реализации образовательных программ.  

8.Формы получения образования и формы обучения.  

 

Тема 2: Лица, осуществляющие образовательную деятельность 

Вопросы для обсуждения 

1. Образовательные организации: понятие, правовой статус. 

2.  Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций. 

2. Типология образовательных организаций. 

3. Особенности имущественных и финансовых отношений 

образовательных организаций. 

4. Управление образовательной организацией. 

5. Организации, осуществляющие обучение. 

6. Индивидуальное предпринимательство в образовании. 

 

Тема 3: Управление системой образования и государственная 

регламентация образовательной деятельности  

Вопросы для обсуждения: 



1. Управление системой образования: понятие, цели, задачи и 

принципы управления.  

2. Государственные органы управления системой образования 

3. Полномочия Российской Федерации в области образования. 

4. Полномочия  субъектов Российской Федерации в области 

образования . 

5. Полномочия муниципальных органов управления в сфере 

образования. 

5.Лицензирование образовательной деятельности организаций. 

6.Государственная аккредитация в сфере образования . 

7.Государственный контроль и надзор в сфере образования 

 

Тема 4: Правовой статус обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды обучающихся.  

2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 

стимулирования.  

3. Обязанности и ответственность обучающихся.  

4. Понятие, виды дисциплинарных взысканий. Порядок их применения. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.   

6. Защита прав обучающихся и их родителей. 

 

Тема 5: Правовой статус педагогических работников образовательной 

организации 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности правовой регламентации труда педагогических работников: 

а) право на занятие педагогической деятельностью; 

б) регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

В) оплата труда в сфере образования. Показатели качества работы 

педагога: эффективный контракт. 

2. Меры социальной поддержки педагогических работников. 

3. Права и обязанности педагогических работников. Ответственность  

педагогических работников. 

4.Аттестация педагогических работников: понятие, значение, порядок 

прохождения. 

5.  Способы защиты прав педагогических работников. 

6. Кодекс профессиональной этики педагога: понятие, содержание, значение 

  

Тема 6. Антикоррупционное поведение. 

1. Природа коррупции как социально-правового явления. 

2. Правовые и организационные стратегии противодействия коррупции. 

3. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 

4. Правовое регулирование антикоррупционной деятельности в 



организации. 

5. Экспертиза правовых актов в образовательной организации как 

механизм антикоррупционного противодействия. 

6. Модель антикоррупционного поведения работников. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

 

1.Подготовка к тестам.. 

2. Выполнение практических заданий: 

1) Заполнение таблиц по правовому статусу обучающихся, педагогических 

работников, по видам государственной регламентации и др. 

2) решение правовых задач-кейсов 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература 

1.Пашенцев, Д. А. Образовательное право [Текст] : учеб. / Дмитрий 

Алексеевич. - Москва : ИНФРА-М, 2018. 

2. Образовательное право [Текст] : учеб. для академ. бакалавриата / Моск. 

город. педагог. ун-т ; под общ. ред. А. И. Рожкова. - 2-е изд. ; испр. - Москва : 

Юрайт, 2017. 

3. Резер, Т. М. Противодействие коррупции в социальной сфере: учеб.-метод. 

пособие/ Т. М. Резер; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

федер. ун-т. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 144 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. пособие 

/ Надежда Анатольевна [и др.] ; МОиН РФ, ФГБОУ ВО БГПУ им. М. 

Акмуллы ; Н. А. Арсентьева [и др.]. - Уфа : Издательство БГПУ, 2016 

2. Кирилловых, А.А. Комментарий к федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (постатейный) / 

А.А. Кирилловых. – 2-е изд. – Москва : Книжный мир, 2014. – 352 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274645 (дата обращения: 

17.03.2020) 

3. Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования : 

учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова ; Институт экономики, 

управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 288 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983 (дата обращения: 

17.03.2020) 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3.  https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. http://www.obrnadzor.gov.ru.  



4. http://www.lexed.ru.  

5.  http://standart.edu.ru/. 

6. https://education.bashkortostan.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебный курс «Нормативно-правовое обеспечение образования и анти 

коррупционное поведение» призван способствовать развитию и 

формированию  общепрофессиональной компетенции.  

При выполнении заданий и решении задач по дисциплине 

«Нормативно-правовое обеспечение образования»  студенту следует 

внимательно прочитать условия задачи и вопросы к ним. При выполнении 

заданий необходимо применить все свои знания по данной теме, обратить 

внимание на  все условия задачи  или задания. В ответах на задачи должны 



быть даны полные наименования называемых нормативных актов, указаны 

их статьи, параграфы, пункты. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо 

руководствоваться соответствующими планами практических занятий, 

изучить указанные нормативные акты и рекомендованную научную 

литературу, выполнить задания и решить предложенные задачи. Следует 

обратить внимание, что предлагаемый список литературы носит 

рекомендательный характер. Студент может дополнительно использовать 

иной материал. При подготовке к занятиям возможно использование любого 

учебника и учебного пособия по курсу «Образовательное право», 

предназначенного для высших учебных заведений. Целесообразно 

использование и электронных информационно-справочных правовых систем 

«Гарант», «Консультант-Плюс». 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового 

знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у 

него профессиональных навыков и умений. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 

аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а 

также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, 

ответы на которые студент получает в аудитории.  

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы 

по курсу имеют определенную специфику. При освоении курса студент 

может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 

соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 

комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для 

закрепления полученного в аудитории материала. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические 

занятии по темам «Правовой статус педагогического работника», где 

используются такие формы работы, как использование дидактических 

заданий, решение кейс-ситуаций, использование элементов деловой игры. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены тестами, вопросами для устного опроса, 

разноуровневыми практическими заданиями 

 

Вопросы для собеседования на устном зачете 

 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 

2. Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация 

3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы 

образования. 

4. Источники законодательства об образовании. 

5.  Международные документы об образовании.  

6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод 

гражданина. Его реализация и гарантии. 

7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 

8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к 

обучающимся. 

9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к 

содержанию. Порядок принятия и изменения. 

10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 

11. Формы образовательных организаций. 

12. Индивидуальный предприниматель в образовании.  

13. Источники  финансирования системы образования. 

14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной 

организации. 

15. Значение и структура системы государственного  контроля в сфере 

образования.  

16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования 

образовательной организации. 

17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации 

образовательной организации. 

18. Понятие, значение и структура федеральных государственных 

образовательных стандартов. Порядок их принятия и реализации. 

19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их 

принятия и реализации. 

20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

21. Компетенции органов управления образованием на государственном 

и муниципальном уровне. 

22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации 

образовательных программ. 

23. Учредители образовательных организаций: понятие,  права и 

обязанности. 

24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность 

образовательных организаций 



25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 

26. Права и обязанности педагогических работников. Их 

ответственность. 

27. Защита прав педагогических работников. 

28. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

29. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере 

образования. 

30. Правовой статус студента. 

31. Социальные права обучающихся. 

32. Реализация права на образования  отдельных категорий 

обучающихся. 

33. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 

34. Коррупция как экономико-правовая, политическая и социальная проблема. 

35.Виды ответственности физических лиц за коррупционные правонарушения. 

36. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции. 

37. Законодательство по противодействию коррупции в социальной сфере. 

38. Правовое  регулирование вопросов противодействия коррупции в сфере 

образования. 

 

Критерии оценивания устных ответов: 

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- знание нормативных актов;  

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений 

 

Пример теста:  

Тест с выбором одного ответа: 

 Юридическое определение коррупции дано: 

1) в Национальной стратегии противодействия коррупции; 

2) Уголовном кодексе Российской Федерации; 

3) Федеральном законе «О противодействии коррупции»; 

4) Концепции административной реформы. 

Ответ .3. 

Критерии оценивания-  Правильный ответ-  2 балла 

 

Тест с выбором нескольких ответов: 

 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений создается в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность из равного числа: 

1) представителей выборного органа профсоюзной организации работников 

образовательной организации; 



2) представителей совершеннолетних обучающихся; 

3) представителей обучающихся; 

4) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) работников  организации,  осуществляющей  образовательную деятельность; 

6) представителей  исполнительного  органа  государственной власти, 

осуществляющего государственный надзор за соблюдением законодательства в 

сфере образования. 

Ответ.2, 4, 5. 

Критерии оценивания 

Совпадений Балл 

2-3 3 

2 1 

0 0 

 

 

Тест на соответствие 

 

Установите соответствие между типом образовательной организацией и его 

конкретным видом:  

вид образовательной организации                                    Тип образовательной 

1) лицей, гимназия;                                            а) профессиональная 

образовательная организация 

2) электромонтажный техникум;                                    б) общеобразовательная 

организация 

3) детский сад компенсирующего вида;                             в) организация 

высшего образования 

4) академия                                                                           г) дошкольная 

образовательная организация 

 

Ответ. 

А Б В Г 

 2  1  4  3 

 

Критерии оценивания:  

Совпадений Балл 

4 3 

2-3 2 

0-1 1 

 

Пример правовой кейс-ситуации 



Преподаватель  образовательной  организации получил от родителей студента 

коробку конфет и бутылку коньяка в благодарность за то, что тот согласился 

принять зачет у студента досрочно (вне расписания) при возможности у студента 

права на сдачу зачета по учебному плану. Преподаватель посчитал коробку 

конфет и бутылку коньяка подарком и никому из руководителей 

образовательной организации об этом не сообщил.  

Выберите из предложенных вариант ответа : 

1) имеются признаки коррупционного правонарушения; 

2) признаки  коррупционного  правонарушения  отсутствуют,  но имеет место 

нарушение этических стандартов поведения; 

3) преподаватель совершил дисциплинарный проступок; 

4) преподаватель не совершил противоправных действий;  

5) преподаватель совершил несколько различных нарушений 

Ответ. 1 

Критерий оценивания 

Правильный ответ 2 балла 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения: https://sdo.bspu.ru (сайт 

для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для 

студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся 

Уровни  Содержательно

е описание 

уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

оценка) 

Повышен

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Материал изложен полно, 

даны правильные 

определения основных  

Отлично 90-100  



понятий. 

 Студент способен 

предложить 

альтернативное решение 

конкретной задачи 

(проблемы); при решении 

кейс- задачи и тестов  

опирается на положениях  

законодательства.  

 

Базовый Применение 

знаний и 

умений в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельно

сти и 

инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Студент 

продемонстрировал 

достаточно полные и 

осознанный знания. 

Решение кейс- задачи, 

выполнение 

осуществлялось с 

осознанной опорой на 

теоретические знания и 

умения применять их в 

конкретной ситуации; 

решение задачи не 

вызвало особых 

затруднений; могут быть 

1-2 ошибки.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв

орительн

ый  

Репродуктивна

я деятельность 

Изложение в пределах 

задач курса теоретически 

и практически 

контролируемого 

материала Студент 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной темы, 

но: 

1.  материал  изложен  

неполно,  допущены  

неточности  в  

определении понятий или 

в формулировках правил 

из положений 

российского 

законодательства; 

2. не умеет достаточно 

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 



глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения 

и приводить примеры 

Недостат

очный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня. 

 студент продемонстрировал недостаточно 

полные, глубокие и осознанные знания; 

компетенция сформирована лишь частично, 

не представляет собой обобщенное умение; 

при решении кейс- задачи, теоретические 

знания использовались фрагментарно, 

поверхностно; решение задачи (ситуации) 

вызвало значительные затруднения. 

неудовле

творитель

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества 

образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, 

утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать 

сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте 

рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК 5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Основы российской государственности» относится к обязательной 

части дисциплин (модулей) учебного плана, к социально-гуманитарному модулю. 

4. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−  понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

 Уметь: 

−  видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 

контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 

разнообразия общества. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Что такое Россия Страна в её пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-

символическом и нормативно-политическом измерении 

2. Российское 

государство-

цивилизация 

Исторические, географические, институциональные основания 

формирования российской цивилизации. Концептуализация 

понятия «цивилизация» (вне идей стадиального детерминизма) 

3. Российское 

мировоззрение и 

Мировоззрение и его значение для человека, общества, 

государства. Теория вопроса и смежные научные концепты. 



ценности 

российской 

цивилизации 

Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая 

система российской цивилизации. 

4. Политическое 

устройство России 

Основы конституционного строя России. Принцип разделения 

властей и демократия. Особенности современного российского 

политического класса. Генеалогия ведущих политических 

институтов, их история причины и следствия их трансформации. 

Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их 

значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера) 

5. Вызовы будущего и 

развитие страны 

Глобальные тренды и особенности мирового развития. 

Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. 

Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного 

развития мира и российской цивилизации. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Современная Россия: цифры и факты. 

Тема 2. Современная Россия: достижения и герои. 

Тема 3. Цивилизационный подход: возможности и ограничения. 

Тема 4. Философское осмысление России как цивилизации. 

Тема 5. Мировоззрение и идентичность. 

Тема 6. Мировоззренческие принципы (константы) российской цивилизации. 

Тема 7. Конституционные принципы и разделение властей. 

Тема 8. Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные 

программы 

Тема 9. Актуальные вызовы и проблемы развития российской государственности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 
Тема 1: Многообразие российских регионов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые (или наиболее знаменательные) факты о России. 

2. Особенности разрастания исторической территории России. 

3. Особенности родного города и региона. 

Тема 2: Герои страны, герои народа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические символы России. 

2. Открытия и достижения отечественной культуры и науки. 

3. Выдающиеся земляки, родственники-герои. 

Тема 3: Испытания и победы России 

Вопросы для обсуждения: 

1.Дни воинской славы России и события, с которыми они связаны. 

2.Победы русских воинов в борьбе с иноземными захватчиками в XIII – XIV вв. 

3.Смутное время начала XVII века как исторический вызов России. Борьба народов 

нашей страны против иностранной интервенции и сохранение российской 

государственности. 

4.Победы России в войнах XVIII – XIX вв. 

5.Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Тема 4. Применимость и альтернативы цивилизационного подхода.  



Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности цивилизационного подхода.  

2. Формационный подход в изучении истории. 

3. Теория модернизаций в российской исторической науке. 

4.  Ситуации цивилизационного сдвига (цивилизационного выбора). 

5. Границы применимости цивилизационного подхода в отношении различных 

обществ. 

Тема 5. Российская цивилизация в академическом дискурсе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российская цивилизация и её особенности на разных этапах её исторического 

развития. 

2. Особая миссия России, её роли и предназначение в мировой истории 

Тема 6. Ценностные вызовы современной политики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности современного общественного мнения и общественного сознания. 

2. Современные ключевые ценностные вызовы, и их влияние на трансформацию 

общества, власти и государства. 

 Тема 7. Концепт мировоззрения в социальных науках 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные концепции мировоззрения.  

2. Влияние традиционной культуры на формирование менталитета народа. 

3. Понятие идентичности и культурный код народа. 

Тема 8: Системная модель мировоззрения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые элементы системной модели мировоззрения («человек – семья – 

общество – государство – страна»). 

2. Мировоззренческие установки студентов. 

Тема 9. Ценности российской цивилизации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Национальные символы России.  

2. Идеи, нормы, ритуалы и основные институты российской цивилизации.  

Тема 10: Государство и мировоззрение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роли структур публичной власти по формированию и поддержанию устойчивости 

мировоззрения и ценностных принципов.  

2. Исторический опыт государственных инициатив в области мировоззрения 

(уваровская «теория официальной народности») 

3. Исторический опыт государственных инициатив в области мировоззрения 

(советская государственная идеология.) 

Тема 11: Власть и легитимность в конституционном преломлении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация подходов к понятию государство. 

2. Основные подходы к пониманию понятия власть. 

3. Основные подходы к пониманию понятия легитимность. 

Тема 12: Уровни и ветви власти 

Вопросы для обсуждения: 

1. Варианты конфигурации уровней и ветвей власти.  

2. Принцип разделения властей и проблемы его реализации.  

3. Государственное, политическое и административное устройство России: прошлое, 

настоящее, перспективы будущего. 

Тема 13: Планирование будущего: государственные стратегии и гражданское участие 



Вопросы для обсуждения: 

1. Приоритеты долгосрочного развития страны, разработка и реализация стратегий и 

программ.  

2. Особенности национальных проектов. 

Тема 14: Россия и глобальные вызовы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и история глобальных проблем современности. 

2. Глобальные проблемы, имеющие приоритетное значение для России. 

3. Россия и мировые технологические вызовы 

4. Россия и мировые политические вызовы 

Тема 15: Внутренние вызовы общественного развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Малочисленность населения. 

2. Проблема качества государства. 

3. Инфраструктура. 

4. Здоровье. 

Тема 16: Образы будущего России. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образы будущего у различных поколений. 

2. Варианты образа будущего через взгляды политологов. 

Тема 17: Ориентиры стратегического развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственные программы с точки зрения их соотнесения с ценностными 

ориентирами. 

2. Национальные проекты России: проблемы и решения.  

Тема 18: Сценарии развития российской цивилизации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Цивилизационный выбор России и сценарии мирового развития. 

2. Сценарии будущего России – от оптимистично-конструктивного до 

пессимистично-проблемного. 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 Разработать презентацию для семинарского занятия. 

1. Составить словарь основных терминов и понятий по изучаемой дисциплине. 

2. Подготовить проект. 

 
Примерная тематика проектов: 

. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика. 
2. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация? 3. 

Современные модели идентичности: актуальность для России. 4. Ценностные вызовы 

современного российского общества. 5. Стратегическое развитие России: возможности и 

сценарии. 6. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной 

политики. 7. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности. 8. 

Российское мировоззрение в региональной перспективе. 9. Государственная политика в 

области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения. 10. 

Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современное 

мире.  
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 



профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

1. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева 

В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П. Изучение истории российской 

государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методическое 

пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023. 

2. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: 

«Проспект», 2023. 

3. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-

Петербурге, 2016. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.lants.tellur.ru/history/ 

5. https://pamyat-naroda.ru 

6. www.kulichkovvk.ru  

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  



Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: мультимедиа, видеомагнитофон, проектор, учебно-наглядные 

пособия, карты по истории России. 

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми. 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Основы российской государственности» 

является формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также 

ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к 

российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, 

формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной 

личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, 

самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства 

и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: - осознавать 

современную российскую государственность и актуальное политическое устройство 

страны в широком культурно-ценностном и историческом контексте, воспринимать 

непрерывный характер отечественной истории и многонациональный, цивилизационный 

вектор её развития; 

- воспринимать и разделять зрелое чувство гражданственности и патриотизма, 

чувствовать свою принадлежность к российской цивилизации и российскому обществу, 

воспринимать свое личностное развитие сквозь призму общественного блага и 

релевантных для человека морально-нравственных ориентиров; - участвовать в 

формировании и совершенствовании политического уклада своей Родины, принимать и 

разделять ответственность за происходящее в стране, осознавать значимость своего 

гражданского участия и перспективы своей самореализации в общественно-политической 

жизни; 



- развить в себе навык критического мышления и независимого суждения, 

позволяющего совершенствовать свои академические и исследовательские компетенции 

даже в соотнесении с резонансными и суггестивными проблемами и вызовами; - 

сформировать у себя способность к внимательному, объективному и цельному анализу 

поступающей общественно-политической информации, умение проверять различные 

мнения, позиции и высказывания на достоверность, непротиворечивость и 

конвенциональность; 

- усовершенствовать свои навыки личной и массовой коммуникации, развить в себе 

способность к компромиссу и диалогу, уважительному принятию национальных, 

религиозных, культурных и мировоззренческих особенностей различных народов и 

сообществ; - уверенно владеть ключевой информацией о политическом устройстве своей 

страны, своего региона и своей местности, сформировать компетенции осознанного 

исторического восприятия и политического анализа; 

- сформировать у себя способность к агрегированию и артикуляции активной 

гражданской и политической позиции, выработать ценностно значимый навык 

вовлеченности в общественную жизнь и неравнодушной сопричастности (эмпатии) 

ключевым проблемам своего сообщества и своей Родины 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, которая включает необходимость изучения 

истории России в контексте мировой цивилизации, что позволяет избежать дублирования 

школьной программы и преподавать на новом уровне с учетом общегуманитарной 

подготовки, полученной в вузе.  

Для более эффективного освоения дисциплины возможно применение следующих 

интерактивных форм обучения: 

 - Семинары – защиты проектов;  

- Семинары – деловые и ролевые игры; 

- Семинары – дебаты; 

- Деловые игры, работа с кейсами (кейс-стади) и техники сценарного 

моделирования; - Квесты, квизы, иные формы интерактивной работы по принципу 

викторины и интеллектуального конкурса; 

- Просмотр актуальных обучающих и художественных видеоматериалов. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в вопросах 

устного опроса, тестовых заданий. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
1. Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике. 

Население, культура, религии и языки. 
2. Современное положение российских регионов.  
3. Выдающиеся персоналии («герои»). 
4. Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории. 
5. Что такое цивилизация? Какими они были и бывают?  



6. Плюсы и минусы цивилизационного подхода. 
7. Особенности цивилизационного развития России: история многонационального 

(наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к 

федеративной. 
8. Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, 

историков, политиков, деятелей культуры. 
9. Что такое мировоззрение? Мировоззрение как функциональная система.  
10. Мировоззренческая система российской цивилизации. 
11. Коммуникационные практики и государственные решения в области мировоззрения 

(политика памяти, символическая политика и пр.). 
12. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство 

многообразия, суверенитет (сила и доверие, согласие и сотрудничество, любовь и 

ответственность, созидание и развитие.  
13. Системная модель мировоззрения («человек – семья – общество – государство – 

страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – 

институты»). 
14. Основы конституционного строя России.  
15. Принцип разделения властей и демократия.  
16. Особенности современного российского политического класса.  
17. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и следствия их 

трансформации.  
18. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их значение 

(ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 
19.  Глобальные тренды и особенности мирового развития.  
20. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки.  
21.  Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и 

российской цивилизации.  
22. Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные ориентиры 

для развития и процветания России 
23. Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном 

измерении.  
24. Справедливость и меритократия в российском обществе.  
25. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, 

неразрывности личного успеха и благосостояния Родины. 
 

Примерные тестовых заданий: 
1. Тестовое задание с выбором одного правильного ответа из предложенных: 

К приоритетным национальным проектам России, выработанным Президентом РФ 
в 2005 году, относятся. Выберите правильный вариант: 
 

1. Доступное и комфортное жильё, развитие АПК, здоровье, образование. 

2. Образование, развитие промышленности и транспорта, медицина, правоохранительные 

органы. 

3. Здоровье, образование, оборона страны и борьба с коррупцией. 

4. Развитие АПК, расширение транпортной сети, медицина и поддержка демографии. 

5. Образование, доступное жильё, борьба с коррупцией и развитие дальневосточного 

региона. 

6. Развитие ВПК, здоровье, образование и реформа правоохранительной системы. 

 

2. На соответствие: 



Установите соответствие между этапами складывания Российской 
государственности и главами государства соответствующих эпох: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

 Этапы Правители 

А. Древняя Русь 1. Владимир Святой 

Б. Феодальная раздробленность на Руси 2. Иван IV Грозный 

В. Россия эпохи сословно-представительной монархии 3. Елизавета Петровна  

Г. Россия эпохи абсолютной монархии 4. Всеволод Большое Гнездо 

 Ответ:  

А Б  В  Г  

        

 
3. Множественный выбор.  

 

Какие перечисленные ниже положения относятся к Конституции Российской 

Федерации? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1. Многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и единственным 

источником власти в государстве. 

2. Единственной формой осуществления власти народом является деятельность 

органов государственной власти. 

3. В Российской Федерации национальная принадлежность определяется 

самостоятельно человеком. 

4. Участие в митингах и демонстрациях – высший способ народа выразить свою 

власть. 

5. Создание условий для достойной жизни и свободного развития человека – функция 

РФ как правового государства. 

6. Назначение выборов Президента РФ относится к ведению Совета Федерации. 

 

3. Установление последовательности. 
Расположите в хронологическом порядке появление следующих научных 
теорий: 
 

А. Учение В.И. Ленина о государстве и революции. 

Б. Теория о столкновении цивилизаций С. Хантингтона. 

 В. Учение о государстве Н. Макиавелли. 

 Г. Теория культурно-исторических типов Н. Данилевского. 

 Д. Цивилизационный подход А. Тойнби.  

 
Ответ: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___.5___. 

 
Примерные вопросы для зачета: 

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 

2. Российский федерализм. 

3. Цивилизационный подход в социальных науках. 

4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное. 

5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 

6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 



7. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 

8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. 

Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский). 

9. Мировоззрение как феномен. 

10. Современные теории идентичности. 

11. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-

страна»). 

12. Основы конституционного строя России. 

13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России. 

14. Традиционные духовно-нравственные ценности. 

15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней 

политики и Стратегии национальной безопасности). 

16. Россия и глобальные вызовы. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения).  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво Репродуктивная Изложение в пределах задач Удовлетво 50-69,9 



рительный  

(достаточн

ый) 

деятельность курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

рительно  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

 индикаторы достижения: 

- определяет личный уровень  сформированности показателей  физического 

развития и физической подготовленности (УК-7.1);  

- способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7); 

индикаторы достижения: 

- применяет меры профилактики детского травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» относится к 

к модулю «Здоровьесберегающий»  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные положения и терминологию анатомии и физиологии человека; 

− основные закономерности роста и развития организма человека;  

− влияние наследственности и среды на развивающийся организм; 

− строение и функции систем органов здорового человека, а также 

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности; 

− возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков; 

Уметь:  

− определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

− применять знания по анатомии и физиологии при организации учебно-

воспитательной работы;  

− учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и реализации 

образовательного процесса. 

−  поддерживать свой должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности. 

Владеть:  

− методиками определения индивидуально-типологических особенностей детей 

и подростков; 

− готовности ребенка к обучению; 

− практическими и исследовательскими навыками для оптимальной организации 

учебно-воспитательного процесса; 

− методиками и навыками для воспитания у учащихся стремления к 

обеспечению полноценной социальной деятельности. 
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5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общие 

закономерности 

роста и развития 

организма. 

1. Предмет и 

задачи возрастной 

физиологии, школьной 

гигиены.  

Закономерности роста и развития 

организма. Влияние наследственности 

на развитие организма. Гомеостаз и 

регуляция функций в организме. 

2. Общие 

закономерности роста и 

развития.  

Возрастная периодизация. Сенситивные 

периоды развития ребенка.  

2. Физиологические 

особенности 

систем организма 

на разных этапах 

онтогенеза 

1. Физиология нервной 

системы. 

Значение и общий план строения 

нервной системы Рефлекторная 

деятельность организма. Анатомо-

физиологические особенности развития 

ЦНС: спинной и головной мозг.  

2. Физиология желез 

внутренней секреции. 

Понятие об эндокринной системе. 

Физиологическое значение желез 

внутренней секреции. 

3. Физиология и 

гигиена сенсорных 

систем 

Общие принципы строения сенсорных 

систем. Свойства и функциональное 

значение анализаторов. Виды 

сенсорных систем и их возрастные и 

гигиенические особенности: зрительная, 

слуховая, вкусовая, обонятельная, 

кожно-мышечная, вестибулярная.  

4. Физиология 

дыхательной системы. 

Строение и функции органов дыхания. 

Регуляция дыхания и ее возрастные 

особенности. Функциональные 

показатели работы дыхательной 

системы. Гигиенические требования к 

микроклимату классных помещений. 

5. Физиология 

пищеварительной 

системы. 

Общий план строения пищеварительной 

системы и ее возрастные особенности. 

Требования к рациону питания 
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школьников.  

6. Возрастные 

особенности крови. 
Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Функции 

крови. Группы крови. Малокровие и его 

профилактика.  

7. Физиология и 

гигиена сердечно-

сосудистой системы. 

Строение и работа сердца. Большой и 

малый круги кровообращения. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

нарушений при гиподинамии в 

условиях школы. Профилактика 

сердечно-сосудистых нарушений у 

школьников.   

8. Физиология и 

гигиена выделительной 

системы. 

Возрастные особенности органов 

выделения. Развитие потовых и сальных 

желез. Морфофункциональное развитие 

почек. Репродуктивная система 

человека. 

9. Обмен веществ и 

энергии. 

Терморегуляция и ее особенности у 

детей. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды, минеральных веществ.  

10. Физиология и 

гигиена опорно- 

двигательного 

аппарата. 

Строение и функции костной и 

мышечной систем. Нарушения опорно-

двигательного аппарата у детей. 

Профилактика нарушений 

позвоночника (сколиоза и др.), 

суставов. Профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата как 

средство  поддержания школьниками 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

социализации. 

11. Иммунная система 

человека. 

Иммунитет и его виды. Укрепление 

организма и снижения склонности к 

простудным заболеваниям.  

12. Состояние здоровья 

детей и подростков 

Понятие здоровья. Группы здоровья. 

Группы риска. Хронические 

заболевания школьников, связанные с 

гиподинамией, большими зрительными 

нагрузками и т.д. Профилактика 

хронических заболеваний у школьников 

для поддержания ими должного уровня 

физической подготовленности для 

обеспечения социализации. 

3.  Нейрофизиологич

еские основы 

поведения 

человека. Высшая 

нервная 

деятельность. 

Учение об условных рефлексах. Условия и механизм их 

образования. Классификации условных рефлексов. Виды 

торможения условных рефлексов. Динамический стереотип. Типы 

ВНД. Эмоции. Внимание. Восприятие. Память. Речь. Сон.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Общие закономерности роста и развития организма 

Тема 2. Анатомия и физиология сенсорных систем организма 

Тема 3. Физиологические особенности систем организма на разных этапах 

онтогенеза 

Тема 4. Высшая нервная деятельность 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Общие закономерности роста и развития организма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет возрастной анатомии и физиологии 

2. Организм человека – единое целое 

3. Понятие роста и развития 

4. Критические периоды онтогенеза 

 

Тема 2: Общие закономерности роста и развития организма 

Вопросы для обсуждения: 

1. Закономерности онтогенетического развития 

2. Акселерация и ретардация физического развития детей и подростков 

3. Проблема классификации возрастных периодов 

4. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, 

гетерохронность, закон биологической надежности 

 

Тема 3: Физиологические особенности систем организма на разных этапах 

онтогенеза 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общий план строения нервной системы 

2. Строение и функции нейронов 

3. Нервное волокно 

4. Строение, развитие и функциональное значение некоторых отделов нервной 

системы 

 

Тема 4: Физиологические особенности систем организма на разных этапах 

онтогенеза. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физиология желез внутренней секреции. 

2. Физиология и гигиена сенсорных систем 

3. Физиология пищеварительной системы.  

4. Возрастные особенности крови. 

5. Физиология и гигиена выделительной системы. 

 

Тема 5: Физиологические особенности систем организма на разных этапах 

онтогенеза). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дыхательная система 

2. Сердечно-сосудистая система 

3. Мочеполовая система 

4. Возрастные особенности крови и кровообращения 
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Тема 6: Нейрофизиологические основы поведения человека. Высшая нервная 

деятельность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности безусловных и условных рефлексов 

2. Классификация безусловных рефлексов 

3. Условия образования условных рефлексов 

 

Тема 7: Нейрофизиологические основы поведения человека. Высшая нервная 

деятельность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация условных рефлексов 

2. Торможение условных рефлексов 

3. Аналитико-синтетическая деятельность головного мозга 

1. Учение И.П.Павлова о двух сигнальных системах действительности 

2. Типы ВНД 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Составить презентацию по выбранной теме. 

Примерная тематика презентаций: 

1. Акселерация – особенность развития современных школьников 

2. Влияние акселерации на гармоничность развития и работоспособных школьников 

3. Воспитание эмоций у детей 

4. Развитие движений и двигательных качеств (быстроты, ловкости, силы, выносливости) 

5. Возрастные особенности системы крови 

6. Возрастные особенности произвольной и безусловной регуляции дыхания 

7. Зубы, их смена, рост и развитие 

8. Значение витаминов, воды и минеральных солей для роста и развития ребенка 

9. Особенности питания детей в различные периоды жизни 

10. Режим питания школьников 

11. Организация режима для детей в семье 

12. Воспитание гигиенических навыков у детей 

13. Детский негативизм 

14. Развитие речи у детей 

15. Физиологические механизмы закаливания 

16. Физиологические механизмы сна. Гигиена сна 

17. Научная организация труда учителя и школьника 

18. Профилактика утомления школьников 

19. Труд – основа долголетия 

20. Гигиена физического воспитания детей и подростков как средство воспитания 

способности поддерживать должный уровень физической подготовки и обеспечения 

полноценной социальной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

21. О вреде курения 

22. О вреде алкоголя 

23. Гигиена зрения 

24. Наркомания и подростки 

25. Половое воспитание детей и подростков 

26. Инфекционные заболевания у детей и подростков 

27. Наследственность и среда. Их влияние на растущий организм. 

28. Роль эндокринной системы в период полового созревания подростка. 

29. Двигательный режим учащихся. Его значение для роста и развития подростка.  
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30. Двигательный режим учащихся как средство воспитания способности 

поддерживать должный уровень физической подготовки и обеспечения полноценной 

социальной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

31. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроническими 

заболеваниями разной этиологии. 

32. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 

33. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и 

земельному участку. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций / А.А. Щанкин. – 

Москва; Берлин: Директ- Медиа,2015.–174с.:ил.–

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806  

2.    Любошенко Т. М., Ложкина Н. И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 

учебное пособие:в 2-х ч.- Омск: Издательство СибУФК. – 2012. – 200 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274683&sr=1         

3. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное пособие / 

Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова, В.М. Ширшова. – 2-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2010. – 400 с. : ил., табл., схем. – 

(Университетская серия). –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604  

4. Корнякова В. В. Возрастная анатомия.- Омск: Издательство СибУФК. – 2005. – 

56 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274603&sr=1  
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программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. www.poiskknig.ru  

2.https://www.booksmed.com/fiziologiya/1449-vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-

prishhepa.html    

3. https://anatomyatlases.org/   

4. http://www.anatomy.tj/info/index1.php   

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: 

1. Макеты внутренних органов: сердца, почек, печени, желудка, кишечника, 

спинного мозга.  

2. Барельефы мышц спины, груди, живота, полушария мозга, стволовая часть 

мозга.  

3. Муляжи: грудная клетка, кости верхней и нижней конечности, череп, позвонки, 

таз.   

4. Таблицы:  

1) Строение дыхательной системы,  

2) Строение желудочно-кишечного тракта,  

3) Строение мозга,  

4) Строение глаза,  

5) Строение уха.  

6) Проводящие пути спинного мозга 

7) Механизм образования условных рефлексов 

8) Строение зрительного анализатора  

9) Строение слухового анализатора  

10) Строение обонятельного анализатора 

11) Строение двигательного анализатора 

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование  
1. Тонометр (механический или электронный). 

2. Весы. 

3. Сантиметровые ленты. 

4.  Ростомер. 

5. Люксметр. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основной задачей изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

культура здоровья» является овладение студентами  знаний о возрастных особенностях 

развивающегося организма, его взаимоотношениях с окружающей средой; а также 

изучение закономерностей, определяющих принципы сохранения и укрепления здоровья 

школьников в  условиях высокой работоспособности учащихся в различных видах 

учебно-познавательной деятельности. 

Знание возрастной анатомии и физиологии необходимо педагогу для того, чтобы 

учить детей беречь свое здоровье, дать им элементарное знание в этом направлении, для 

правильной организации учебно-воспитательной работы с учащимися разного возраста. 

В курсе «Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья» большое 

внимание уделено вопросам, необходимым для правильного понимания ряда аспектов 

возрастной физиологии: морфофизиологических особенностей детей и подростков, 

физиологии нервной, эндокринной систем, высшей нервной деятельности, сенсорной 

системы. В процессе индивидуального развития организма созревание его отдельных 

компонентов происходит не одновременно. В то же время степенью созревания 

различных органов и систем органов определяются все приспособительные реакции 

организма, лежащие в основе его взаимодействия с окружающей средой, особенности 

памяти, внимания, восприятия, работоспособность.  Отсюда следует, что у студентов 

(будущих педагогов) необходимо воспитывать и формировать навыки по способности 

поддержания должного уровня своей физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, а также привитие данных 

знаний и умений  школьникам. 

Не одновременность развития обеспечивает наличие сенситивных периодов. 

Отсюда следует, что для педагога необходимо знание хронологии периодов развития, 

характеристику которых дает возрастная физиология и гигиена.  

Занятия целесообразно проводить в учебных аудиториях, оборудованных 

фантомами, таблицами по возрастной физиологии человека. 

Изучение анатомо-физиологических особенностей детей требует обязательного 

знания строения и функций организма взрослого человека. Исходя из этого, каждая тема 

настоящего курса изучается следующим образом: сначала даются основные сведения о 

строении и функциях данной системы органов в сформировавшемся организме, затем 

возрастные особенности их становления и на основе полученных знаний строятся 

рекомендации применительно к проведению занятий с учащимися разных возрастов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
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учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием 

различных образовательных технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Наряду с 

традиционной формой (мини-контроль в форме устного опроса по теоретическим 

вопросам, заслушивание реферативных сообщений, дискуссии, решение тестовых 

заданий) будут использованы современные интерактивные формы: деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, проектные задания; работа в малых группах, учебные 

фильмы, ролевые игры, дискуссии и т.д. 

Изучение нового учебного материала в рамках конкретного урока делится на две 

части: теоретическую – сообщение новой информации и практическую. Теоретическая 

часть включает в себя объяснение студентам с использованием мультимедийной 

презентации новой темы. Коррекция усвоения нового материала происходит в процессе 

беседы. Практическая часть урока проходит в интерактивной форме. 

Программа дисциплины предусматривает значительный объем самостоятельной 

работы студентов в виде конспектирования тем, составления терминологического словаря, 

подготовки реферативного сообщения, текстов беседы, проектного задания, работа с 

научной литературой, с Интернет-ресурсами и пр. 

В процессе изучения дисциплины особое внимание следует уделить отработке 

следующих практических навыков студентов:  

- определению основных антропометрических (рост, вес, ОГК) и физиометрических 

(динамометрия, становая сила) показателей физического развития.  

 - исследованию функционального состояния центральной нервной системы.  

- определению типов ВНД 

- оцениванию умственной и физической работоспособности учащихся в течение дня, 

недели, месяца.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. Оценочные 

материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены примерным 

перечнем вопросов к зачету и тестовыми заданиями. 

1. Примерный перечень вопросов к зачету:  

1. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, гетерохронность, 

закон биологической надежности. 

2. Гигиенические требования к искусственному освещению учебных помещений. 

3. Понятие об анализаторах. 

4. Гигиенические требования к классной мебели. 

5. Строение и функции нервной системы. 

6. Структурная и функциональная единица нервной системы. 

7. Нейрофизиологические механизмы восприятия и внимания 

8. I и II –ая сигнальные системы. Их значение для обучения. 

9. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову. Особенности педагогического 

подхода к детям с различными типами ВНД. 

10. Сенсорные системы – строение и функции. Значение органов чувств для обучения. 

11. Значение света для растущего организма. Гигиенические требования к 
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естественному и искусственному освещению. 

12. Развитие двигательных навыков у школьников для поддержания должного уровня 

физической подготовленности и обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Понятие о гиподинамии.  

13. Гигиенические требования к оборудованию класса. 

14. Обмен веществ и энергии. Физиологическое значение правильного питания. 

15. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (строение и функции). 

16. Строение и функции крови. Группы крови. 

17. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

18. Строение и функции органов дыхания. 

19. Строение и функции органов выделения. 

20. Личная гигиена. 

21. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроническими 

заболеваниями разной этиологии. 

22. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 

23. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и 

земельному участку. 

Критериями устного ответа выступают следующие качества знаний:  

– полнота и развёрнутость – степень охвата всех основных элементов, 

составляющих содержание вопроса;  

– глубина – понимание существа раскрываемого вопроса;  

– корректность использования терминологического аппарата; 

 – конкретность – умение связать абстрактные знания с конкретными явлениями, 

показать на примерах основные положения вопроса; 

 – системность – понимание связей между различными элементами содержания 

вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами курса и материалом иных учебных 

дисциплин образовательной программы;  

– логичность и аргументированность ответа;  

– осознанность, самостоятельность мышления.  

Устный ответ оценивается на основе выраженности приведенных выше критериев 

с выставлением отметки «зачтено» / «незачтено».  

Отметка «зачтено» выставляется в следующих случаях:  

- дан полный, развёрнутый ответ; знания осознаны, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты учебного материала; продемонстрированы 

свободное владение категориально-понятийным аппаратом и грамотная речь; в ответе 

прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности;  

- дан полный, развёрнутый ответ, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен грамотным языком; однако были допущены отдельные 

неточности в изложении и аргументации ответа;  

- дан неполный и поверхностный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные 

ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов; в ответе не 

присутствуют доказательные выводы; речь неграмотная.  

Отметка «незачтено» ставится, если ответ не дан, либо дан неполно с 

существенными нарушениями логики и последовательность изложения, грубыми 

ошибками, демонстрирующими незнание либо отрывочное представление об учебном 

вопросе, речь неграмотная.  
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Примерные тестовые задания по дисциплине и критерии их оценивания: 

Примерные тестовые задания на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных: 

1. Костная ткань – это разновидность специализированной … ткани, которая вместе с 

хрящевой тканью составляет скелетную систему. 

а) нервной 

б) мышечной 

в) эпителиальной 

г) соединительной  

2. Профилактику приобретенного сколиоза следует начинать … 

а) только при появлении первых признаков сколиоза 

б) после начала обучения в школе 

в) в возрасте 10-15 лет, когда нарушения осанки становятся наиболее 

выраженными  

г) уже с первых месяцев жизни  

3. С целью профилактики плоскостопия необходимо … 

а) носить обувь без каблука 

б) использовать обувь на твердой, лишенной эластичности подошве 

в) укреплять мышцы, поддерживающие свод стопы 

г) носить обувь на высоком каблуке 

4. Сколиоз может возникнуть … 

а) при сидении неподвижно не дольше 20 минут 

б) если стул и стол на рабочем месте соответствует росту 

в) при неправильном (вынужденном) положении тела в течение длительного 

времени  

г) при полноценном и богатом витаминами питании 

5. Скелет туловища образован … 

а) большой и малой берцовыми костями 

б) позвоночным столбом и грудной клеткой  

в) лучевой и локтевой костями 

г) лопаткой и ключицей 

Примерные тестовые задания  на выбор нескольких ответов из предложенных: 

1. Вегетативная нервная система состоит из таких частей, как … 

а) симпатической  

б) парасимпатической  

в) периферической 

г) соматической 

2. К признакам правильной осанки относится (-ятся) … 

а) разные треугольники, образуемые туловищем и свободно опущенными руками 

б) расположение плеч на одном уровне  

в) расположение лопаток на разном уровне 

г) боковое искривление позвоночника 

3. Длина и масса тела, окружность грудной клетки, окружность головы составляют … 

показатели физического развития 

а) антропометрические 

б) физиоскопические 

в) антропоскопические 

г) физиометрические 

Оценка за контроль ключевых компетенций студентов производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 71-85% правильно выполненных заданий, 
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«5» - за правильное выполнение более 86% заданий. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

выделения уровня 

(этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированности) 

Оценка 

 

БРС, % 

освоения 

(рейтинг

овая 

академич

еская 

оценка) 

Повыше

нный 

 

Творческая 

деятельность 

 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Умение 

самостоятельно 

принимать решение, 

решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного 

характера на 

основе изученных 

методов, 

приемов, 

технологий. 

Отлично 91-100 

 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизировать, 

анализировать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Хорошо 71-90 
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Удовлет

ворител

ьный 

(достато

чный) 

 

Репродуктивная 

деятельность 

 

Изложение в 

пределах задач курса 

теоретически и 

практически 

контролируемого 

материала 

Удовлетворительно 51-70 

Недоста

точный 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетворитель

но 

50 и 

менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
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1. Целью дисциплины является: 
 

• развитие универсальной компетенции:  
  способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8) 
 
o индикаторы достижения   
- оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 
безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности (УК-8.1.);  
- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 
военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного 
поведения (УК-8.2.); 

 
• формирование общепрофессиональной компетенции: 
способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов (ОПК-3); 
 
o индикаторы достижения  
- проектирует  диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями  
федеральных  государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1.);   
- использует  педагогически обоснованные содержание, формы, методы  и  приемы 
организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся (ОПК-3.2.); 
- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в  процесс 
обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 
деятельности  ученических органов самоуправления (ОПК-3.4.). 
 
• формирование профессиональной компетенции: 
способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 

o индикаторы достижения  
- применяет меры профилактики детского травматизма и использует 
здоровьесберегающие технологии в учебном процессе (ПК-7.1); 
- оказывает первую доврачебную помощь обучающимся (ПК-7.2).   
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы медицинских знаний и первая помощь при неотложных 
состояниях» относится к обязательной части учебного плана к модулю 
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«Здоровьесберегающий». 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- приемы создания и поддержания безопасных и оптимальных, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам, условий жизнедеятельности, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
- составляющие здорового образа жизни и способы оказания первой и допсихологической 
помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтах. 
 
Уметь: 

- использовать приемы первой и допсихологической помощи пострадавшим при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;  
- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность с обучающимися, педагогами и родителями по формированию ценности 
здоровья и здорового образа жизни. 
 
Владеть: 

- навыками формирования культуры безопасного и ответственного поведения, 
использования здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и профилактики  
детского травматизма; 
- навыками оказания первой и допсихологической помощи пострадавшим в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Здоровье и факторы, его 
определяющие. 

Определение понятий «здоровье» и «болезнь». 
Нравственная и духовная составляющие здоровья. 
Понятие о факторах риска здоровью. Образ жизни как 
фактор сохранения здоровья (питание, двигательная 
активность, профилактика стрессов и пр.). Современное 
состояние здоровья детей и подростков в РБ и РФ. 
Способы и методы сохранения здоровья.  

2. Здоровьесберегающие Сущность понятия «здоровьесбережение», 
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технологии в 
образовательном процессе. 

классификация здоровьесберегающих технологий. 
Гигиенические требования к условиям обучения. 
Составление конспекта урока с применением 
здоровьесберегающих технологий. 

3. Репродуктивное здоровье 
подрастающего поколения 

Понятие о репродуктивном здоровье. Беременность, 
роды, контрацепция. Аборты и их последствия. 
Сохранение репродуктивного здоровья. Здоровье семьи. 

4. Основы иммунологии, 
эпидемиологии и 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний 

Понятие об иммунитете, как важнейшей 
составляющей здоровья человека. Строение иммунной 
системы. Виды иммунитета. Понятие о вакцинации. 
Методы и способы укрепления иммунитета. 

Понятие об инфекционных заболеваниях. 
Классификация инфекционных болезней. 
Инфекционные заболевания, имеющие наибольшее 
распространение в Башкирии. Детские инфекции, их 
профилактика. Понятие о дезинфекции и карантинных 
мероприятиях в образовательном учреждении. 

5. Первая помощь. 
Организационно-правовые 
аспекты оказания первой 
помощи.  
 

Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, перечень 
мероприятий по ее оказанию. Организация оказания 
первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-
правовая база, определяющая права, обязанности и 
ответственность при оказании первой помощи. 
Ответственность за оставление человека в опасности (ч. 
2 ст. 159 УК). 

6. Обеспечение безопасных 
условий при оказании 
первой помощи. 
 

Соблюдение правил личной безопасности и 
обеспечение безопасных условий для оказания первой 
помощи. Современные наборы средств и устройств, 
использующиеся для оказания первой помощи. 
Особенности переноски пострадавших при различных 
травмах.  Практическая отработка способов извлечения 
и перемещения пострадавшего. Простейшие меры 
профилактики инфекционных заболеваний, 
передающихся при непосредственном контакте с 
человеком. Основные правила вызова скорой 
медицинской помощи, других специальных служб, 
оказывающих первую помощь. 

7. Основные принципы и 
методы оказания 
экстренной 
допсихологической 
помощи в экстремальных 
ситуациях. 
 

Психологические состояния и поведение человека в 
экстремальных условиях. Понятие «экстренная 
допсихологическая помощь». Основные принципы и 
методы оказания экстренной допсихологической 
помощи. Допсихологическая помощь пострадавшему 
при: истероидной реакции, агрессивной реакции, 
апатии, страхе, тревоге, слезах. Общие принципы 
общения с пострадавшими, приемы их психологической 
поддержки. Недопустимые действия при оказании 
допсихологической помощи. 

8. Детский травматизм и 
меры профилактики. 
 

Место детского травматизма в общей заболеваемости 
детей. Виды детского травматизма: уличный, бытовой, 
дошкольный, школьный, спортивный. Возрастно-
половые и сезонные особенности детского травматизма. 
Праздники и детские травмы. Причины травм у детей. 



5 

Особенности некоторых видов травм у детей (вывихи, 
переломы, черепно-мозговые травмы, ожоги, 
отравления). Практическое решение ситуационных 
задач по оказанию первой помощи с применением 
имитаций ранений, манекенов и роботов-тренажеров. 

9. Оказание первой помощи 
при различных травмах и 
неотложных состояниях. 
 

Понятие о неотложных состояниях. Причины и 
факторы, их вызывающие. Виды неотложных 
состояний. Алгоритмы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях: 
1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
5. Травмы различных областей тела. 
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, 
теплового излучения. 
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких 
температур. 
8. Отравления. 
Отработка ситуационных задач по оказанию первой 
помощи при неотложных состояниях с применением 
имитаций ранений, манекенов, роботов тренажеров и 
перевязочных материалов. 

10. Медицинское обеспечение 
войск (сил), первая помощь 
при ранениях, травмах и 
особых случаях. 
 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего 
обеспечения войск. Обязанности и оснащение 
должностных лиц медицинской службы тактического 
звена в бою. Общие правила оказания самопомощи и 
взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и 
травмах. Первая помощь при поражении отравляющими 
веществами, бактериологическими средствами. 
Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 
Тема 1. Здоровье и факторы, его определяющие. 
Тема 2. Первая помощь. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.  
Тема 3. Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Здоровье и факторы, его определяющие. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».  
2. Нравственная и духовная составляющие здоровья.  
3. Понятие о факторах риска здоровью.  
4. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность, 

профилактика стрессов и пр.).  
5. Современное состояние здоровья детей и подростков в РБ и РФ.  
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6. Способы и методы сохранения здоровья. 
 
Тема 2: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия «здоровьесбережение».  
2. Классификация здоровьесберегающих технологий.  
3. Гигиенические требования к условиям обучения.  
4. Составление конспекта урока с применением здоровьесберегающих технологий. 

 
Тема 3: Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие о репродуктивном здоровье.  
2. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. Особенности 

подростковой контрацепции.  
3. Аборты и их последствия.  
4. Беременность, роды. 
5. Сохранение репродуктивного здоровья. 
6. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция и 

др.). 
 

Тема 4: Детские инфекционные болезни. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека.  
2. Виды иммунитета.  
3. Понятие о вакцинации.  
4. Календарь прививок. 
5. Понятие об инфекционных заболеваниях.  
6. Классификация инфекционных болезней.  
7. Понятие о дезинфекции и карантинных мероприятиях в образовательном 

учреждении. 
8. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей 
(ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия). 

9. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных 
заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, краснуха, 
коклюш). 
 
Тема 5.Обеспечение безопасных условий при оказании первой помощи. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий 

для оказания первой помощи.  
2. Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания 

первой помощи.  
3. Особенности переноски пострадавших при различных травмах.  Практическая 

отработка способов извлечения и перемещения пострадавшего.  
4. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся 

при непосредственном контакте с человеком. 
5.  Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, оказывающих первую помощь. 
 

Тема 6: Основные принципы и методы оказания экстренной допсихологической 
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помощи в экстремальных ситуациях. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Психологические состояния и поведение человека в экстремальных условиях. 
2. Понятие «экстренная допсихологическая помощь».  
3. Основные принципы и методы оказания экстренной допсихологической 

помощи.  
4. Допсихологическая помощь пострадавшему при: истероидной реакции, 

агрессивной реакции, апатии, страхе, тревоге, слезах.  
5. Общие принципы общения с пострадавшими, приемы их психологической 

поддержки.  
6. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 

 

Тема 7: Детский травматизм и меры профилактики.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Место детского травматизма в общей заболеваемости детей.  
2. Виды детского травматизма: уличный, бытовой, дошкольный, школьный, 

спортивный.  
3. Возрастно-половые и сезонные особенности детского травматизма.  
4. Праздники и детские травмы.  
5. Причины травм у детей.  
6. Особенности некоторых видов травм у детей (вывихи, переломы, черепно-

мозговые травмы, ожоги, отравления).  
 

Тема 8: Оказание первой помощи при различных травмах и неотложных состояниях. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о неотложных состояниях. Причины и факторы, их вызывающие. Виды 
неотложных состояний.  

2. Алгоритмы оказания первой помощи при неотложных состояниях: отсутствие 
сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, 
инородные тела верхних дыхательных путей, травмы различных областей тела, 
ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения, 
отморожение и другие эффекты воздействия низких температур, отравления. 
 

Тема 8: Медицинское обеспечение войск (сил), первая помощь при ранениях, травмах и 
особых случаях. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Медицинское обеспечение участников военных действий. 
2. Оказание первой помощи в условиях военных конфликтов.  
3. Зоны опасности (красная, желтая, зеленая), определение зоны опасности. Как 

действовать в каждой зоне – алгоритм действия.  
4. Правила самопомощи и взаимопомощи.  
5. Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи.  
6. Остановка кровотечения. Наложение повязок. Иммобилизация конечностей. 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Оказание первой помощи 
при различных травмах и 
неотложных состояниях. 

Параметры жизнедеятельности. Сердечно-легочная 
реанимация. 

2. Оказание первой помощи Раны. Кровотечения. Способы временной остановки 
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при различных травмах и 
неотложных состояниях. 

кровотечения. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях. Десмургия. 

3. Оказание первой помощи 
при различных травмах и 
неотложных состояниях. 

Первая помощь при травмах. Закрытые  повреждения. 
Переломы. Травмы головы, груди, позвоночника. 
Транспортная иммобилизация. Транспортировка 
пострадавших. Первая помощь при травмах живота и 
таза. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Составить словарь терминов дисциплины. 
2. Подготовить реферативное сообщение. 
3.Отработать практические навыки оказания первой помощи. 
4. Подготовиться к занятиям, согласно тематическому плану. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 
1. Здоровье и образовательный процесс. Потенциально негативные для здоровья 

факторы в образовательной среде. 
2. Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 
3. Современные представления о репродуктивном здоровье.  
4.  Особенности иммунитета детского возраста и детские инфекционные заболевания.  
5. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
6. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 
7. Электротравма. Действие на организм человека атмосферного электричества 

(молнии).  Поведение во время грозы. 
8. Создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
9. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания и первая помощь при 

них. 
10. Виды детского травматизма: уличный, бытовой, дошкольный, школьный, 

спортивный.  
11. Возрастно-половые и сезонные особенности детского травматизма.  
12. Праздники и детские травмы.  
13. Причины травм у детей. 
14. Особенности некоторых видов травм у детей (вывихи, переломы, черепно-

мозговые травмы, ожоги, отравления). 
15. Тактическая медицина. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
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учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Мисюк, М. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 499 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-00710-7. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : практикум : [16+] / сост. 
С. С. Давыдова, А. И. Петкевич ; Липецкий государственный педагогический 
университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, 2019. – 95 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577084. – Библиогр.: с. 92. – 
Текст : электронный. 

3. Стандарт оказания первой помощи военнослужащими вооруженных сил 
Российской Федерации при выполнении задач в условиях военного времени, 
ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых),  
 служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны. 
Методические рекомендации, Москва 2022. 
 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://allfirstaid.ru 
5. https://mil.ru 
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Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. 
N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" (с изменениями и 
дополнениями) https://base.garant.ru/70178292/ 
 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 
https://base.garant.ru/12191967/ 

Приказ Министра обороны РФ от 18 июня 2020 г. N 260 "Об установлении 
особенностей организации оказания медицинской помощи в медицинских (военно-
медицинских) подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации" 

http://ivo.garant.ru/#/document/74424393/paragraph/1:0 

Приказ Министра обороны РФ от 9 декабря 2022 г. № 760 "Об утверждении 
Перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим 
Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской 
Федерации, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Службы внешней разведки Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов военной 
прокуратуры, военных следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации, Главного управления специальных программ Президента Российской 
Федерации..." https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405916541/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
лабораторное оборудование: роботы-тренажеры с режимами работы: состояние 
клинической смерти, состояние комы, ранение бедренной артерии, перелом костей 
голени, извлечения инородного тела из дыхательных путей; дефибриллятор, аптечка для 
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
(автомобильная)", перевязочный материал, жгуты, средства для иммобилизации. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
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заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и первая помощь при 

неотложных состояниях» направлена на усвоение и закрепление теоретического 
материала, полученного на лекционных и лабораторных занятиях.  

Значительное время при изучении дисциплины отводится самостоятельной работе 
студентов. Проводится СРС во внеучебное время с использованием рекомендуемой 
литературы по дисциплине. 

Дисциплина призвана способствовать развитию у студентов ответственности за 
свое здоровье и здоровье детей.  

 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами, ситуационными задачами, вопросами.  
 
Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 
Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками {=Капиллярное -> 
кровь течет непрерывной медленной струей 
=Артериальное -> кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень опасное кровотечение, так 
как за небольшой промежуток времени происходит большая потеря крови 
=Венозное -> кровь темно-вишневая 
 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что 
необходимо сделать, это: 
{~осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний 
~позвать помощника 
~вызвать экстренные службы 
= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и 
пострадавшего} 

Тестовые задания открытой формы: 
При проведении иммобилизации при переломах, необходимо придать конечности _______ 
положение?? (Слово введите в поле ответов в форме соответствующего падежа).  
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{= физиологическое  
=Физиологическое} 
Тестовые задания на восстановление правильной последовательности: 

Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при открытом 
переломе: 
1. остановить кровотечение 
2. наложить стерильную повязку на рану 
3. сделать холодный компресс 
4. дать пострадавшему обезболивающее средство 
5. иммобилизовать поврежденную часть тела 
Варианты ответов: 
A) (3)→(2)→ (5)→ (1) →(4)  
B) (1)→(2)→ (4)→ (5) →(3)  
C) (5)→(4)→ (1)→ (2) →(3) 
Д) (1) →(2)→ (3)→ (4) →(5) 
 

Примерные ситуационные задачи. 

1. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье. 
При осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Объективно: 
алая кровь изливается пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Перечень 
мероприятий первой помощи.  

2. Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли 
резкая болезненность, невозможность движения в плечевом суставе. При осмотре: 
в области плечевого сустава грубая деформация в виде западения тканей, плечо 
кажется более длинным, чем неповрежденное. При попытке изменить положение 
конечности усиливается боль и определяется пружинящее сопротивление. Какое 
повреждение можно заподозрить у пострадавшего? Перечислите мероприятия 
первой помощи. 

3. При взрыве бомбы во время теракта мужчина 30 лет получил ранение в грудь. 
Пострадавший жалуется на боли в левой половине грудной клетки и нехватку 
воздуха. Положение пострадавшего вынужденное, полусидячее. Дыхание 
поверхностное, учащенное, губы цианотичны. В левой подключичной области рана 
3х4 см, присасывающая воздух на вдохе. Раненый мужчина находится на 
железнодорожной насыпи. Температура воздуха -5 С.Определите характер 
травматического воздействия и предполагаемые осложнения. Окажите первую 
помощь пострадавшему в данной ситуации. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».  
2. Понятие о факторах риска здоровью. 
3. Образ жизни как фактор сохранения здоровья (питание, двигательная активность, 

профилактика стрессов и пр.). 
4. Основные понятия теории стресса, виды стресса, фазы стресса. Болезни стресса. 

Стресс и общий адаптационный синдром. Факторы стрессоустойчивости. 
Профилактика негативного влияния стресса 

5. Сущность понятия «здоровьесбережение», классификация здоровьесберегающих 
технологий. 

6. Понятие о репродуктивном здоровье. 
7. Понятие о планировании семьи. Средства и методы контрацепции. Особенности 

подростковой контрацепции.  
8. Аборты и их последствия.  
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9. Беременность, роды. 
10. Заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, ВИЧ-инфекция и 

др.). 
11. Понятие об иммунитете, как важнейшей составляющей здоровья человека. 

Строение иммунной системы. 
12. Виды иммунитета.  
13. Понятие о вакцинации. Календарь прививок. 
14. Понятие об инфекционных заболеваниях. Классификация инфекционных болезней.  
15. Понятие о дезинфекции и карантинных мероприятиях в образовательном 

учреждении. 
16. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 

клинические проявления и меры профилактики инфекций дыхательных путей 
(ОРВИ, грипп, ангина, дифтерия). 

17. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики кишечных инфекций 
(дизентерия, сальмонеллез, ботулизм). 

18. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики гепатитов (вирусный и 
сывороточный).  

19. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики детских инфекционных 
заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина, эпидемический паротит, 
краснуха, коклюш). 

20. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики природно-очаговых инфекций 
(клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). 

21. Характеристика возбудителей, источники заражения, пути передачи, основные 
клинические проявления и меры профилактики туберкулеза. Туберкулез как 
социально обусловленное заболевание. 

22. Определение понятия «первая помощь». 
23. Перечислить нормативно-правовые акты, регулирующие правила оказания первой 

помощи. 
24. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 
25. Ожоги и эффекты воздействия высоких температур. 
26. Термические ожоги, их характеристика. Первая помощь. 
27. Химические ожоги, их характеристика. Первая помощь. 
28. Виды переломов, основные признаки. Первая помощь. 
29. Транспортная иммобилизация (ТИ), средства ТИ, правила наложения шин. 
30. Кровотечение. Виды кровотечений, признаки. Первая помощь при кровотечении. 
31. Отравление. Определение понятия, классификация, пути проникновения ядовитых 

веществ в организм. 
32. Общие принципы оказания первой помощи при острых отравлениях. 
33. Приёмы сердечно-лёгочной реанимации. Показания и противопоказания к 

реанимации. 
34. Реанимация при утоплении, удушении, электротравме. Критерии эффективности. 
35. Отморожение и эффекты воздействия низких температур. 
36. Механическая асфиксия. Приём Геймлиха. 
37. Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных 

служб, оказывающих первую помощь. 
38. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий при 

оказании первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). 
39. Понятие «экстренная допсихологическая помощь».  
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40. Основные принципы и методы оказания экстренной допсихологической помощи.  
41. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при истероидной 

реакции. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 
42. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при агрессивной 

реакции,  при апатии. Недопустимые действия при оказании допсихологической 
помощи. 

43. Допсихологическая помощь пострадавшему и самопомощь при страхе, тревоге, 
плаче. Недопустимые действия при оказании допсихологической помощи. 

44. Общие принципы общения с пострадавшими, приемы их психологической 
поддержки.  

45. Медицинское обеспечение участников военных действий. 
46. Оказание первой помощи в условиях военных конфликтов.  
47. Зоны опасности (красная, желтая, зеленая), определение зоны опасности. Как 

действовать в каждой зоне – алгоритм действия.  
48. Правила самопомощи и взаимопомощи.  
49. Основные типы ранений на поле боя. Приёмы первой помощи.  

 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное 

описание уровня 
Основные 
признаки 
выделения уровня 
(этапы 
формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная шкала 
(академическая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая 
оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает  

нижестоящий  

уровень.  
Знает в полном 
объеме основные 
принципы оказания 
первой помощи  
Умеет в полном 

объеме 

проводить 
мероприятия 
первой помощи в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Свободно владеет 

навыками 

организации 

Отлично 91-100 
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оказания первой 
помощи в условиях  
чрезвычайных 
ситуаций. 

Базовый Применение 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей степенью 
самостоятельности 
и инициативы 

Включает  

нижестоящий  

уровень.  
Знает в полном 
объеме порядок и 
очередность 
выполнения 
мероприятий 
первой помощи по 
спасению жизни 
пострадавших  
– умеет 
самостоятельно 
оказывать первую 
помощь в 
экстремальной 
ситуации; 
Владеет навыками 
оказания первой 
помощи при 
ранениях и 
закрытых 
повреждениях, 
травматическом 
шоке, термических 
поражениях, 
неотложных 
состояниях в 
терапии  

Хорошо 
 

71-90 

Удовлетворительный 
(достаточный)  

Репродуктивная 
деятельность 

- знает: основные 
клинические 
признаки 
патологических 
состояний, 
угрожающих 
жизни 
(пострадавшего) и 
требующие 
оказания первой 
помощи; 
– умеет 
оказывать первую 
помощь в 
экстремальной 
ситуации, под 
руководством 
преподавателя. 
владеет навыками 
проведения 
реанимационных 
мероприятий при 
клинической 
смерти, остановки 

Удовлетворительно  51-70 



16 

кровотечения, 
иммобилизации 
при переломах 

Недостаточный  Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

Неудовлетворительно 50 и менее 

 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции: 
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

индикаторы достижения - 
УК-8.1- Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 
 УК.8.2.- Знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного 
поведения. 

ПК-7 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

индикаторы достижения - 
ПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим 
часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и 
включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том 
числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий».  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 
− нормативные документы, регламентирующие безопасность 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, государственные ведомства в области обеспечения 
безопасности 

− вредные и опасные факторы среды обитания и способы защиты от них  
− свойства и поражающие факторы различных видов оружия 

Уметь:  

− адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 
− находить безопасный маршрут эвакуации при возникновении ЧС; 
− ориентироваться на местности и подавать сигналы бедствия; 
− правильно подбирать и использовать средства индивидуальной защиты, 

самостоятельно изготовить простейшие средства защиты органов дыхания;  
− формировать убеждение о важности ответственного отношения к 

окружающей природе;   
 



Владеть:  

− навыками применения здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе 

− алгоритмом предоставления информации специалистам при возникновении 
ЧС 

− алгоритмом действий при возникновении ЧС различного характера. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины  

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1  Теоретические 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Идентификация и 

воздействие на чело-

века вредных и 

опасных факторов 

среды обитания 

Безопасность в различных сферах жизнедеятельности. 
Основные понятия. Классификация опасностей и угроз по 
происхождению и характеру воздействия на человека. 
Теория риска. Концепция приемлемого риска. 
Классификация негативных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Вредные 
и опасные негативные факторы. Системы восприятия и 
компенсации организмом человека вредных факторов 
среды обитания. Предельно- допустимые уровни опасных 
и вредных факторов. Влияние факторов среды обитания на 
здоровье. Закон оптимума. 

2 Опасности 

техногенного 

характера и защита 

от них 

Производственные аварии и катастрофы. Экологическая 
безопасность. 
Аварии с выбросом АХОВ. Дегазация. 
Аварии с выбросом РОВ. Дезактивация. 
Пожары и взрывы, средства пожаротушения. 
Аварии на транспорте. 

3 Опасности 

природного 

характера и защита 

от них 

Стихийные бедствия (космические и гелиофизические, 
геологические, метеорологические, гидрологические 
морские). Действие населения в зоне СБ. Профилактика 
инфекций, защита в очагах природных инфекций 
 

4 Опасности 

социального 

Особенности ЧС социального происхождения 
Опасности криминогенного характера Понятие о 



характера и защита 

от них 

виктимологии.  
Опасность терроризма и экстремизма.  
Аддиктивное поведение и вредные привычки 

6 Основы 

информационной 

безопасности   

Классификация информационных угроз в современном 
обществе. Понятие информационных войн. Борьба с 
клеветой, слухами и дезинформацией. Информатизация. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная 
биометрия. Защита персональных данных 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 
Радиационная, химическая и биологическая защита 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  

Вопросы для обсуждения: Понятие о ЧС, классификация ЧС, Российская система 

предупреждения и действий в чрезвычайной ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Организация оповещения и 

информирование населения при угрозе ЧС. Мероприятия по защите персонала объекта 

при угрозе и возникновении ЧС. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в 

системе национальной безопасности. Биотические и абиотические факторы среды. Закон 

оптимума. Теория риска.  Взаимодействие человека и окружающей среды.  Вредные и 

опасные факторы производственной среды. Гигиенические нормативы рабочих мест. 

Понятие тяжести и напряженности трудового процесса.  

Тема 2. Принципы организации и способы защиты населения от ЧС  

техногенного характера  

Вопросы для обсуждения: Потенциально аварийно опасные объекты в республике 

Башкортостан. Действие населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие 

по сигналу «Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных 

ситуациях. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по 

обеспечению безопасности учащихся при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 3. Поведение населения в зонах стихийных бедствий и биологических ЧС  

Вопросы для обсуждения: Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, 

метеорологических и др. природных опасностей.  Биологические ЧС. Понятие об 

эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Способы передачи инфекционных заболеваний, их 



профилактика. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, ГЛПС и 

защита от них. Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.   

Тема 4. Опасные социальные явления 

Вопросы для обсуждения: Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, 

действующая). Групповая психология. Характерные черты паники. Безопасное поведение 

на митингах, демонстрациях. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Пределы необходимой 

самообороны.  

Тема 5. Современные информационные угрозы  

Вопросы для обсуждения: Проблемы и перспективы развития современного 

информационного общества. Понятие информационных войн. Борьба с клеветой, слухами 

и дезинформацией. Информатизация. Идентификация, аутентификация и компьютерная 

биометрия. Защита персональных данных.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. 

Средства пожаротушения. Отработка приемов 
работы с огнетушителями и действий при пожарах 
Организация радиационного и химического 
контроля (работа с приборами)  

2. Опасности природного 

характера 
Способы ориентирования и определения расстояния 
на местности, подача сигналов бедствия 
(итерактивно в природных условиях) 

3. Опасности социального 

происхождения 
Средства самообороны и отработка приемов 
самообороны  

4. Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды 

обитания 

Использование табельных и медицинских средств 
индивидуальной защиты (подбор противогаза, ОЗК, 
изготовление подручных средств защиты органов 
дыхания, ознакомление с комплектацией КИМГЗ и 
др.) 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
Выполнить эссе на свободную тему в рамках общего направления «Современные 

проблемы безопасности жизнедеятельности» 

Составить синквейн  

Изобразить «дерево причин и следствий» стихийных бедствий  

Разработать алгоритм действия в зонах природных и техногенных ЧС  

Составить свод правил для действий в случае угроза теракта и захвата в заложники 



Подготовить схематичный плана эвакуации из учебного корпуса   

Подготовка и защита реферата 

Решение ситуационных задач 

Решение расчетных задач  

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

 

1. Информационная безопасность. Защита персональных данных. Правила 
составления паролей.  

2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы безопасности 
автомобилей.  

3. Безопасность дорожного движения. Правила безопасного вождения в сложных 
метеорологических условиях 

4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы рекламного 
воздействия. 

5. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Интернет 
мошенничество. 

6. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 
7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация пользователей. 

Компьютерная биометрия.  
8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны.  
9. Приемы эффективной самообороны. Гражданское оружие (газовое, 

травматическое, электрическое).  
10. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 
11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 
12. Безопасность  при проведении экскурсий и походов.  
13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 
14. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 
15. Основные и опасные факторы среды. Психология поведения человека в 

экстремальных ситуациях. 
16. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 
17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 
18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 
19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 
20. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 
21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 
22. Наводнения. Причины и типы наводнений. 
23. ЧС локального характера в природе, факторы, определяющие 

продолжительность и успех автономного выживания. Правила безопасного 
поведения в природных условиях. 

24. ЧС криминального характера. Правила поведения в криминогенной 
ситуации. Средства самообороны и ее пределы. 

25. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 
Качество среды по отношению к человеку 

26. Поведение в завале при разрушении зданий. 
27. Последовательность действий при спасении утопающих. 



28. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 
прохода по льду водоемов. 

29. Средства и способы подачи сигналов бедствия. 
30. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом 

предупреждении и во время стихии.  
31. Приемы ориентирования на местности. 
32. Организация убежища, добывание пищи и воды при вынужденной 

автономии в природе. 
33. Действия при авариях на городском и автомобильном транспорте. Правила 

безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 
34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. 
35. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 

случае аварийной посадки. 
36. Социально-политические экстремальные ситуации. Правила безопасного 

поведения на митингах и демонстрациях. 
37. Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в напряженных 

ситуациях, защита от мошенников. 
38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
39. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 
40. Структура и задачи РСЧС и ГО. 
41. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 
42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. 
43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака. 
44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 
45. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 
46. Средства защиты кожи. 
47. Принципы и способы эвакуации населения. 
48. Дезактивация, ее способы и средства. 
49. Дегазация, ее способы и средства. 
50. Дезинфекция, ее способы и средства. 
51. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 
52. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности). 

Решение проблем безопасности. 
53. Аварии на транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль педагога в 

обучении детей ПДД. 
54. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при 

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей. 
55. Действие экологического фактора на живой организм. Закон оптимума. 

Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах. 
56. Меры защиты жилья от квартирных воров. 
57. Правила поведения вблизи водоемов, во время купания, при переходе 

вброд. Спасение утопающих. 
58. Действия учителя и персонала школы при угрозе террористического акта и 

при обнаружении в здании взрывного устройства. 
59. Действия человека в случае захвата его в заложники. 
60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 
61. Поведение в толпе и при панике. 



62. Оказание первой помощи при проведении экскурсий со школьниками и 
выездов на природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от 
переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 

63. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действие по сигналу «Внимание 
всем!». 

64. Действия населения в зоне наводнения. 
65. Биолого-социальные стихийные бедствия. 
66. Геологические стихийные бедствия. 
67. Метеорологические стихийные бедствия. 
68. Гелиофизические стихийные бедствия. 
69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии. 
70. Общий алгоритм поведения в ЧС. Основные правила безопасного 

поведения. 
 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

литература: 
1. Сергеев, В.С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие : [16+] / 

В.С. Сергеев. – Москва : Владос, 2018. – 481 с. : табл. – (Учебник для вузов 
(бакалавриат)). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486156 (дата обращения: 
17.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-88-8 



2. Байрамуков, Ю. Б. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебник / 
Ю. Б. Байрамуков, М. Ф. Анакин, В. С. Янович ; под редакцией Ю. Б. Торгованова. 
— Красноярск : СФУ, 2015. — 224 с. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 17.03.2023) 
 
 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://gkchs.bashkortostan.ru/ 
5. https://rkn.gov.ru/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 
демонстрационного оборудования, презентационные и мультимедийные материалы.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 
доской.  

Для проведения лабораторных работ используются приборы радиационного и 
химического контроля, люксметры, тонометры, огнетушители, средства индивидуальной 
защиты (противогазы, респираторы, ПТМ, ОЗК и др.), КИМГЗ, медицинские аптечки, 
индивидуальные химические пакеты, устройство для выживания в дикой природе, 
компасы и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 



информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Преподавание дисциплины нацелено на повышение гуманистической 

направленности подготовки выпускников педвузов, как будущих учителей и базируется 
на знаниях, умениях и навыках, получаемых ими при изучении других гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин. 

При проведении занятий педагогами должны соблюдается единство терминологии, 
классификаций и обозначений в соответствии с действующими международными и 
государственными стандартами с учетом достижений науки и социальной сферы в 
области безопасности жизнедеятельности. По мере изучения разделов и тем дисциплины 
необходимо обращать постоянное внимание на ее прикладной характер, указывать, где и 
когда изучаемые теоретические положения, и практические навыки могут использоваться 
в будущей практической деятельности студентов. 

В ходе изучения дисциплины у студентов необходимо сформировать потребность в 
использовании полученных знаний о безопасности жизнедеятельности не только в своей 
повседневной жизни, но и в будущей профессиональной и культурно-просветительской 
деятельности. 

Реализация воспитательных целей дисциплины должна способствовать 
формированию у студентов осознания ценности жизни и здоровья, развитию социально-
личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 
росту, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 
этическим ценностям, толерантности, коммуникативности, настойчивости в достижении 
цели.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены эссе, тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными 
заданиями, эзачетными вопросами. 

 
Для выполнения эссе каждому студенту необходимо самостоятельно 

сформулировать и выбрать тему в рамках единого направления «Современные проблемы 
безопасности жизнедеятельности».  Эссе должно быть написано самостоятельно.  
Использованные при написании источники (если есть) должны быть указаны в конце 
текса.   

 



Примерные тестовые задания: 

 
Вопросы с одним вариантом ответа 

 
1. Система государственных или местных мероприятий, обеспечивающая 

предупреждение распространения инфекционных заболеваний человека и 
животных, путем изоляции больных, запретом въезда и выезда из зоны, 
пораженной инфекцией и др. 

а. профилактика;  
б. очаговая дезинфекция; 
в. дезинфекция; 
г. карантин. 

2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания 
или снижения работоспособности называются… 

а. интенсивными 
б. опасными 
в. вредными 
г. рискованными 

3. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в 
течение длительного времени не вызывает патологических изменений или 
заболеваний называется ___. 

а. оптимальной;  
б. ПДК; 
в. токсическим порогом; 
г. токсодозой. 

4. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или 
психологическое), нарушающее его гомеостаз, приводящее к истощению нервной 
системы организма (или организма в целом), называется 

а. Стресс 
б. Паника 
в. Апатия 
г. Фрустрация 

 

Вопросы со множественным выбором 

 
Основными причинами аварий и катастроф являются: 

а. вспышки на солнце 
б. грубые нарушения требований техники безопасности 
в. износ оборудования, старение и коррозия конструкций 
г. производственные или конструкторские ошибки  
д. заблокированные пожарные выходы 
е. отсутствие планов эвакуации 

 Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного заражения:  
а. принимать пищу 
б. пить и курить 
в. купаться в открытых водоемах 
г. осуществлять медицинскую профилактику поражений ионизирующими 

излучениями 
 

 



Вопросы на дополнение 

1. Метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся 
достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия, 
называется ______________. 

 
2. Вследствие  подводных землетрясений возникают волны большой длины и 

высоты, которые называются ___________________.  
 

3. Дайте название определению: 
__________ – это скопление в воздухе, непосредственно над поверхностью земли 
продуктов конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси. 
 

Примеры ситуационных заданий 

Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю  
сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на 
борту ситуации и дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как  должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 
 

 

В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 
Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не 

удалось сразу локализовать и устранить? 
 

Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое 
сопровождается резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на 
конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад 
во время похода в него впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно. 

Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? 
Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при 
удалении клеща? 
 
 

Примеры расчетных заданий 

 

Задача 1 

 

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на 
радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. 
в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 
Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при 

внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ 
подразделяется на четыре степени: 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 
II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход 

возможен в 20% случаев.  
III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен 

летальный исход в 50% случаев. 
IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100%  случаев 

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери 
иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть 
исключен даже при дозах около 10 Гр.  



Таблица 1 

№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), Р/ч 
1 2 45 
2 4 28 
3 5 16 

4 10 13 
5 18 33 
6 5 65 
7 9 11 

 
Дано: 

P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 
Решение: 
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Дэксп.= 0,877 * Дпогл. 

РД погл 5,197
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2,173
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197,5 × 25 % = 49,4 Р 

Дэкв. = ΣQ×Дпогл. , где 

Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид излучения 
превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине 
поглощенной дозы. 

Коэффициент качества равен: 
α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв ==+++=⋅+⋅+⋅+⋅=

1 Зв. = 100 бэр. 
Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3 > 6 Зв. 

 

Примерные зачетные вопросы 

 

1. Понятие о безопасности и здоровье человека. Опасности и их классификация. 
Сферы государственной безопасности.  

2. Понятие о ЧС, Российская система предупреждения и действий в чрезвычайной 
ситуации. (РСЧС). Роль и задачи единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС. Организация оповещения и информирование 
населения при угрозе ЧС.  

3. Понятие гражданской обороны (ГО), ее роль и место в системе национальной 
безопасности.  

4. Понятие риска. Допустимый и приемлемый риск и его величины. 



5. Биотические и абиотические факторы среды. Закон оптимума. Взаимодействие 
человека и окружающей среды.  

6. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. 
Классификация условий труда по факторам производственной среды.  

7. Основные проблемы качества окружающей среды и экологическая безопасность. 
8.  Вредные и опасные факторы производственной среды. гигиенические нормативы 

рабочих мест. Понятие тяжести и напряженности трудового процесса.  
9. Потенциально аварийно-опасные объекты в республике Башкортостан. Действие 

населения в зоне химической и радиационной аварии. Действие по сигналу 
«Внимание всем!», организация защиты и эвакуации детей в чрезвычайных 
ситуациях.  

10. Использование средств коллективной защиты и организация мероприятий по 
обеспечению безопасности при пожаре и других в чрезвычайных ситуациях.  

11. Связь со службами экстренного реагирования и передача им исчерпывающей 
информации о происшествии. 

12. Правила поведения в зоне землетрясения, наводнения, метеорологических и др. 
природных опасностей.  

13. Биологические ЧС. Понятие об эпидемии, эпизоотии, эпифитотии.  
14. Ситуации локального характера в природе. Способы автономного выживания.  

Факторы, определяющие успех выживания в автономных условиях.  
15. Правила организации бивуака. Типы костров. Способы добычи воды и пищи. 

Ориентирование по астрономическим и местным признакам.  
16. Способы передачи инфекционных заболеваний и их профилактика. Дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Клещевой энцефалит, Covid-19, ГЛПС и защита от них. 
Пандемия ВИЧ. Пути передачи и профилактика ВИЧ.   

17. Толпа и ее виды (случайная, экспрессивная, действующая). Групповая психология. 
Характерные черты паники. Безопасное поведение на митингах, демонстрациях.  

18. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и 
условия трудовой деятельности. Психология поведения человека в ЧС.  

19. Формы девиантного поведения. Криминогенные опасности. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Пределы необходимой самообороны.  

20. Проблемы и перспективы развития современного информационного общества. 
Классификация информационных угроз в современном обществе. Понятие 
информационных войн. Борьба с клеветой, слухами и дезинформацией.  

21. Проблемы безопасности, связанные с информатизацией современного общества. 
Идентификация, аутентификация и компьютерная биометрия. Защита 
персональных данных 

22. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 
23. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 
24. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 
25. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 
26. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 
27. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 
28. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 
29. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 
30. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 
31. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 
32. Поведение в завале при разрушении зданий. 



33. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 
прохода по льду водоемов. 

34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 
ситуации. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 
случае аварийной посадки. 

35. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 
36. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 
37. Структура и задачи РСЧС и ГО. 
38. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 
39. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. Действие в зоне 

заражения или аварии с выбросом аммиака. 
40. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 
41. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 
42. Принципы и способы эвакуации населения. 
43. Дезактивация и дегазация, способы и средства. 
44. Дезинфекция, ее способы и средства. 
45. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 
46. Меры пожарной безопасности в здании. Действия сотрудника при 

возникновении пожара в здании и при эвакуации. 
47. Действия сотрудника и персонала организации при угрозе террористического акта 

и при обнаружении в здании взрывного устройства. 
48. Действия человека в случае захвата его в заложники. 
49. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 
50. Оказание первой помощи при проведении экскурсий и выездов на природу 

(обморок, солнечный и тепловой удар, защита от переохлаждения, укусы 
насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 

Отлично 90-100  



прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 
 

Разработчик: 

к.б.н, доцент кафедры охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности Кабиров Т.Р. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальных компетенций:  

 - способность создавать и поддерживать  в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития  общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК- 8); 

индикаторы достижения:   

-  оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

(УК-8.1); 

- знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в условиях 

военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного поведения 

(УК.8.2); 

-  способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10); 

индикаторы достижения:  

- понимает социально-экономические причины коррупции, принципы, цели и 

формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения (УК-10.1) 

- идентифицирует и оценивает коррупционные риски, демонстрирует способность 

противодействовать коррупционному поведению (УК 10.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» относится 

к обязательной части учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, противодействия коррупции; 

- факторы риска формирования аддиктивного и делинквентного поведения; 

- основные формы и проявления  коррупции. 

Уметь: 

- выявлять факторы риска формирования аддиктивного и делинквентного 

поведения обучающихся; 

- использовать различные методы, средства, технологии, в том числе 

информационные, для первичной профилактики различных видов аддикций и 

правонарушений; 

Владеть: 

- технологиями,  методами и формами активной профилактической работы по 

предупреждению различных видов аддиктивного и делинквентного поведения; 

- навыками взаимодействия по формированию личности безопасного типа 

поведения. 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://osdo.bspu.ru.и  https://sdo.bspu.ru. 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Современные 

представления о 

формировании 

аддиктивного 

поведения 

Состояние проблемы в России и за рубежом. Понятийный 

аппарат, цели и задачи аддиктологии и превентологии. 

Закономерности формирования зависимости. Этапы 

становления аддиктивного поведения. Особенности 

подросткового возраста как фактора риска формирования 

аддиктивного поведения. Роль семьи в формировании 

зависимого поведения (созависимость). Факторы риска, 

механизм  формирования аддикции и клинические 

проявления.  

2. Виды аддикций Химические: никотиновые (снюс, насвай, табакокурение), 

алкоголизм, наркомания, токсикомания и пр. 

нехимическиеаддикции: (гемблинг, компьютерная 

зависимость, работоголизм, информационная зависимость и 

др.):  

3.  Профилактическая 

деятельность в связи с 

проблемой 

аддиктивного 

поведения молодежи 

Технологии первичной, вторичной и третичной  

профилактики. Модели профилактической работы в РФ и за 

рубежом. Проблемы противодействия дальнейшему 

развитию наркотизма в России и РБ. Стратегия 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020г. 

Этапы профилактической деятельности (диагностический, 

информационно-просветительский, тренинги личностного 

роста). 

4. Организация 

профилактической 

работы  в 

образовательной среде 

Реализация профилактических вмешательств в условиях 

образовательных учреждений в свете «Концепция 

профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде» и  «Концепция 

профилактики употребления  психоактивных веществ в 

образовательной среде». Цели, задачи и принципы 

профилактики употребления психоактивных веществ 

(ПАВ). Технологии профилактики употребления ПАВ в 

образовательной среде. Формы и методы педагогической 

профилактики аддиктивного поведения. Организация 

профилактической работы с родителями и учителями. Роль 

наркопостовв образовательных организациях в первичной 

профилактике химических зависимостей. Проектирование 

профилактических программ. 



5. Делинквентное 

поведение 

Противоправное поведение. Правонарушения: общие 

понятия, терминология, распространенность. 

Систематизация (классификация) правонарушений. 

Профилактика коррупции в образовательной среде. Роль 

интернет в профилактике делинквентного поведения 

(бомбардировка белым контентом).   

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 Тема 1.   Современные представления о формировании аддиктивного и 

делинквентного поведения. 

Тема 2.   Виды аддикций. 

Тема 3. Профилактическая деятельность в связи с проблемой аддиктивного и 

делинквентного поведения молодёжи. 

Тема 4. Организация профилактической работы в образовательной среде по 

предупреждению различных видов аддиктивного и делинквентного поведения. 

Тема 5. Профилактика коррупции в образовательных учреждениях. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Виды аддикций Проявления и факторы риска химических и 

нехимических аддикций у детей и молодёжи. 

Интерактивная форма в виде игры «Спорные 

утверждения» 

2 Профилактическая деятельность в 

связи с проблемой аддиктивного 

поведения молодежи 

Профилактика: ее сущность и виды. 

Разработка сценария классного часа по 

проблемам аддикций. 

3 Профилактическая деятельность в 

связи с проблемой аддиктивного 

поведения молодежи 

Здоровый образ жизни – альтернатива 

употреблению психоактивных веществ. Тест 

на склонность к потреблению ПАВ. 

4 Организация профилактической 

работы  в образовательной среде 

Проектная деятельность при организации 

профилактической работы. Разработка 

проекта по профилактике аддикций в 

образовательной среде (работа в малых 

группах). 

5 Делинквентное поведение Методики диагностики агрессивного 

поведения и склонности к правонарушениям. 

Коррупция в образовательной среде. 

Проведение самодиагностики по методике 

«Диагностика показателей и форм агрессии 

Басса-Дарки». Решение ситуационных задач. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность по профилактике аддиктивного и делинквентного поведения: 

1) Стратегия государственной антинаркотической политики России до 2030 года. 

2) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"    

3) Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008г №273.                         



4) Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 123-ФЗ от 24.06.1998 г.»; 

5) Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 

6) Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 

7) Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ. 

8) Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 г. № 619 «О концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде». 

9) Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). 

2.   Составить словарь терминов: 

Абстинентный синдром. Алкоголизм. Агрессия Адаптация. Аддикция. Адиктивное 

поведение. Акцентуации характера. Арт-терапия (терапия творчеством). Аффект. 

Аффективный. Бьюти-терапия. Группа риска. Деградация личности. 

Делинквентное поведение. Детоксикация. Депрессия. Идентификация. 

Импульсивность. Интеллект. Интеракция. Инфантильность. Инфомания. 

Клептомания. Компенсация. Комплекс неполноценности. Компульсивное влечение. 

Ко-терапевт (со-терапевт). Копинг-профилактика. Лудомания. Наркологическая 

служба. Наркология. Наркоман. Наркомания. Наркотики. Отклоняющееся 

(девиантное) поведение. Патохарактерологическое поведение.  Профилактика 

первичная. Профилактика вторичная Профилактика третичная. Превенция. 

Превентология. Психическая зависимость. Психопатологическое поведение. 

Преморбид. Психоактивные вещества (ПАВ). Работоголизм. Реабилитация. 

Реакции эмансипации. Реакции увлечения. Реакция имитации. Реакция 

группирования со сверстниками. Регрессия личности. Ригидность. Синдром 

зависимости. Созависимость.  

 Токсикомания. Толерантность. Физическая зависимость. Фрустрация. Эйфория. Я 

–концепция  

3.   Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом. 

4.  Подготовить эссе на тему «Факторы риска, способствующие формированию 

зависимого и девиантного поведения у подростков». 

5. Подготовить проектные задания  по профилактике аддиктивного, делинквентного и 

коррупционного поведения. Тема проекта: «Проектирование профилактической 

программы в условиях образовательного учреждения». По уровням, на выбор. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Зависимое поведение: история термина.  

2. Определение «аддиктивное поведение», виды и уровни.  

3. Основные виды зависимого поведения, определения, характеристика.  

4. Характеристика объективных факторов зависимого поведения 

несовершеннолетних.  

5. Субъективные факторы поведенческих зависимостей.  

6. Механизм формирования зависимого поведения, содержание этапов.  

7. Созависимое поведение: определение, причины, виды, способы профилактики.  

8. Наркотическая аддикция.  

9. Токсикомания.  

10. Лекарственная аддикция.  

11. Игровые аддикции.  

12. Трудоголизм.  

13. Компьютерная аддикция.  



14. Секс-аддикции.  

15. Пищевые зависимости.  

16. Эмоциональные аддикции.  

17. Телезависимость.  

18. Зависимость от физических упражнений.  

19. Гемблинг.  

20. Шопинг.  

21. Гаджет.  

22. Лудомания.  

23. Анорексия.  

24. Булимия.  

25. Интернет-зависимость.  

26. Религиозные зависимости. 

27. Сущность и виды коррупционного поведения. 

28. Профилактика коррупции в образовательной среде. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем 

учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Хуснутдинова, З. А. Аддиктивное поведение в детско-молодежной среде: 

проблемы, профилактика : учебное пособие / З. А. Хуснутдинова, Э. Н. Сафина, К. В. 

Максимов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 348 с. — ISBN 978-5-87078-917-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96824— Режим доступа: для авториз. пользователей. 



2. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие/ Б.Р. Мандель. 

– Москва: Директ-Медиа, 2014. – 536 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060 . – ISBN 978-5-4458-8589-4. – DOI 

10.23681/233060 – Текст: электронный. 

3. Кулганов, В.А. Профилактика социальных отклонений (превентология): 

учебно-методическое пособие / В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов; Комитет по 

науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2011. – 244 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277336  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

98187-865-7. – Текст: электронный. 

 

программное обеспечение: 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / 

пр. 

Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

Свободно распространяемое программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.takzdorovo.ru 

http://www.consultant.ru 

http://www.garant.ru 

http://fgosvo.ru 

http://www.elibrary.ru 

www.biblioclub.ru 

http://e.lanbook.com/ 

https://biblio-online.ru/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 

доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  



− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Дисциплина «Профилактика аддиктивного и делинквентного поведения» может 

представлять интерес для студентов практически всех специальностей и направлений 

подготовки педагогического университета. Это связано с тем, что с феноменом 

аддиктивного (зависимого) поведения приходится сталкиваться тем или иным образом 

специалистам самого различного профиля – педагогам, психологам, социальным 

работникам, социальным педагогам, юристам, и т.д. 

Изучение феномена зависимого поведения в рамках дисциплины поможет студентам 

создать целостную систему знаний по данной проблеме, знать специфику различных 

типов и форм аддиктивной реализации (наркомании, токсикомании, алкоголизма, игровой 

зависимости, различных вариантов компьютерной аддикции, сексуальной зависимости, 

аддикции отношений, трудоголизма, гаджет-аддикции - зависимости от сотовых 

телефонов, МР3-плейеров, пищевых зависимостей (анорексии и булимии) и т.д.). 

Изучение дисциплины позволит  актуализировать уже имеющуюся информацию в русле 

проблемы, а главное – будет способствовать формированию собственного стиля здорового 

поведения, от которого во многом зависит успешность собственной жизни. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с использованием 

различных  образовательных  технологий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Студенты по окончании изучения дисциплины должны иметь представления о 

феномене зависимого поведения, уметь четко назвать критерии, свидетельствующие о его 

наличии, владеть знаниями о его типологиях, причинах возникновения, факторах риска и 

защиты, использовать базовые правовые знания по предупреждению и коррекции 

различного рода зависимостей. 

 Для изучения данной дисциплины подготовлен комплект ФОС, нормативно-

правовых документов, ситуационные задачи, тестовые задания.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https:/osdo/.bspu.ru.и https:/sdo/.bspu.ru  

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и 

адресованы как преподавателям, так и студентам. 

 

 Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету, эссе, тестами, ситуационными задачами. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 



1. Этапы формирования зависимого поведения.  

2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости. 

3.        Социально-психологические факторы, способствующие потреблению ПАВ. 

4.        Психолого-педагогические проблемы становления личности подростка. 

Типичные проблемы подросткового возраста. 

5.         Факторы, формирующие здоровье детей.  

6.         Здоровый образ жизни.  

7.         Пути формирования здорового образа жизни.  

8.         Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  

9.         Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  

10.         Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.  

11.         Семейные отношения как источник асоциального поведения. 

12.         Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к наркотикам. 

13.         Химическая зависимость: формы и механизмы  формирования. 

14.         Современные представления о формировании зависимости от психоактивных 

веществ (ПАВ). 

15.         Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от ПАВ. 

16.         Основные понятия в наркологии. Нейрофизиологические механизмы 

формирования химической зависимости.  

17.         Алкоголизм как форма химической зависимости. Общие проявления 

наркоманий и токсикоманий.  

18.        Группы риска. Особенности действия на организм и внешние проявления 

потребления ПАВ. 

19.        Злоупотребление алкоголем. Алкогольная ситуация в России и Башкортостане. 

20.        Алкоголизм, стадии развития. Проблемы созависимости.  

21.        Патологическое влечение к азартной игре как модель нехимической 

зависимости. 

22.        Основные представления о наркологии как научной и практической 

дисциплине. Классификация и эпидемиология наркологических заболеваний. 

23.        Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (Х пересмотр). 

24.       Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2030 г. 

25.       Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 

26.       Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1.  

Примерные тестовые задания: 

1. По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это:  

а) Пищевой продукт; 

б) Наркотическое вещество; 

в) Клеточный яд абсорбционного действия; 

г) Лекарственное средство. 

2. Наркомания – это:   

а) вредная привычка; 

б) особое состояние организма; 

в) особое тяжелое нарушение обменных процессов; 

г) модное пристрастие. 

3. Косвенным показателем распространенности наркомании (так называемым 

«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с:  

а) Вирусным гепатитом; 

б) Сывороточным гепатитом; 

в) Гепатитом А (Болезнь Боткина); 



г) Геморрагической лихорадкой. 

4. Установить соответствия; 

        Характеристика поведения                                                   Тип поведения 

 

1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих     1. Психопатологический тип  

формах представляющее собой уголовно         девиантного  поведения  

 наказуемое деяние, это – 

2. Поведение, обусловленное патологическими          2. Аддиктивное  поведение 

изменениями характера, сформировавшимися  

 в процессе воспитании, это – 

3. Поведение, основанное на психопатологических        3.Патохарактерологический              

симптомах и синдромах проявления тех или иных             тип девиантного  поведения  

психических расстройств и заболеваний, это – 

      4.   Поведение человека, характеризующееся                  4. Делинквентное поведение 

формированием стремления к уходу от реальности  

путем искусственного изменения своего психического 

 состояния посредством приема некоторых веществ 

или постоянной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности с целью развития и поддержания 

 интенсивных эмоций, это –  

5. Для синдрома зависимости характерны признаки: 

а) выраженная потребность или необходимость (принять вещество); 

б) нарушение способности контролировать начало, окончание и дозировки 

(вещества); 

в) физиологическое состояние отмены; 

г) признаки толерантности;  

д) прогрессирующее забвение альтернативных интересов;  

е) продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия. 

ж) все перечисленные. 

6. Толерантность – это: 

а) Непереносимость какого-либо вещества; 

б) Устойчивость к первоначальной дозе; 

в) Повышение чувствительности к первоначальной дозе; 

г) Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества. 

7. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки: 

а) С завышенной самооценкой; 

б) С заниженной самооценкой; 

в) С неправильной самооценкой; 

г) С адекватной самооценкой. 

8. Является ли коррупционное правонарушение преступлением по российскому 

законодательству? 

а) является; 

б) является, если правонарушение совершено государственным служащим; 

в) не является. 

Примерные ситуационные задачи: 

Задача 1. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи 

обратилась мать мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда не ночует 

дома. Когда и бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), школу не посещает. Из 

дома стали пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет всех из своей комнаты. Часто 

приходит домой в возбужденном состоянии, быстро двигается, говорит. Несколько раз 

заявлял матери: «Я умею взглядом передвигать предметы, останавливать машины». До 

последнего момента мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро 



уставал, жаловался на головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в 

другой район, и у Сергея появились какие-то "друзья", с которыми он не знакомит 

родителей. Нарушений со стороны мышления не обнаружено. Уровень притязаний 

высокий, неустойчивый. При обследовании по ПДО - лабильно-сензитивный тип 

акцентуации.  

1.Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Алгоритм действий со стороны взрослых. 

Задача 2. В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, 

многократная рвота, дыхание тяжелое, поверхностное.  

При сборе анамнеза выяснилось, что мать нашла сына в комнате без сознания. 

Рядом с ним находились пакетики в круглой емкости.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять? 

Задача 3. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. 2. 

Она утверждает, что её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно приходит 

домой, отдалился от родителей, часто проявляет неповиновение. В последнее время она 

стала замечать у подростка некую заторможенность, частую смену настроения, 

покраснение глаз. После прогулок сын приходит домой и спит до полудня, пропуская 

школу, от одежды сильно пахнет химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

Задача 4. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. 

Окружающие говорят, что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я не хочу 

никуда ехать, не вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на неделю, но после 

2-х дней, проведенных там, захотела вернуться домой. Море, пляж – все наскучило, все 

развлечения казались бессмысленными. Мысли о работе не давали уснуть. Я все время 

думала о том, что нужно сдать отчеты в срок, переделать рабочий план. Находясь на 

рабочем месте, я чувствую себя как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу 

неопрятно и забываю поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

Задача 5. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка 

ничего не ест, аргументируя это тем, что у нее все подруги худые, а она толстая и 

некрасивая. Маша стала очень раздражительной, перестала посещать танцы и другие 

мероприятия, которые раньше приносили ей удовольствие. Однажды мама заметила, что 

девочка, листая глянцевый журнал с моделями, тихо плакала в подушку, и так каждый 

вечер. После учебы девочка приходила, закрывалась в комнате и постоянно читала статьи 

про похудение, также мама отметила, что девочка убрала из своей комнаты зеркало. 

Учителя в школе жалуются, что девочка спит на уроках, стала агрессивна в отношении 

своих одноклассников. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

Задача 6. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность 

состоянием сына.  Отца взволновало, что сын все время проводит в спортзале и совсем 

забросил учебу, а при уборке в комнате он обнаружил ампулы для увеличения мышечной 

массы. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

            2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 



обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://osdo.bspu.ru. и  https://sdo.bspu.ru.  

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

Уровни   

  

 

Содержательное  

описание уровня  

 

Основные  признаки  

выделения  уровня  (этапы  

формирования  

компетенции,  

критерии  оценки  

сформированности) 

Пятибалль 

ная  шкала  

(академиче 

ская)  

оценка  

 

БРС,  %  

освоения  

(рейтингов 

ая оценка)  

 

Повышен

ный 

Творческая  

деятельность 

Включает  нижестоящий  

уровень.  

-разработаны конспекты 

уроков по профилактике 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения; 

-проведено и 

проанализировано не 

менее 2 диагностических 

методик по аддиктивному 

и делинквентному 

поведению; 

-подготовлена 

исследовательская работа 

на ежегодный конкурс 

студенческих и научных 

работ в сфере 

профилактики 

наркомании и 

наркопреступности; 

-составлена заявка  

социального проекта по 

профилактике 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения.  

-составлен банк 

видеороликов (не менее 

10) демонстрирующих ту 

или иную форму 

аддиктивного поведения.  

Отлично 90-100 



Базовый  Применение  

знаний  и  умений  

в  более  широких  

контекстах  

учебной  и  

профессионально 

й  деятельности,  

нежели  по  

образцу,  с  

большей  

степенью  

самостоятельности 

и инициативы 

Включает  нижестоящий  

уровень.  

-разработана 

технологическая карта 

акции по профилактике: 

наркомании, алкоголизма, 

коррупции 

-проведен контент-анализ 

новостных материалов по 

новым формам 

аддиктивного и 

делинквентного 

поведения за 2 года.   

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительны

й 

(достаточ

ный)  

Репродуктивная 

деятельность 

составлена аналитическая 

таблица по материалам 

представленных 

преподавателем статей. 

Удовлетвори

тельно 

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие  признаков   удовлетворительного  

уровня  

Неудовлетво

рительно 

 

Менее 50 

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать 

должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части 

учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» 

программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

– средства и методы физической культуры для повышения умственной 

работоспособности и развития физических качеств; 

– средства и методы восстановления работоспособности организма человека; 

– основы физической культуры и здорового образа жизни; принципы здорового 

образа жизни, последствия вредных привычек; 

– здоровьеформирующие инновационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта. 

Уметь:  

– совершать профессионально умелые и точные движения, используя специально 

разработанные комплексы физических упражнений для развития координации движений; 

– составлять комплексы утренней гигиенической и корригирующей гимнастики и 

подбирать упражнения, направленные на развитие физических качеств; 

– применять современные средства и методы релаксации; 

– составлять комплекс утренней гигиенической, корригирующей и 

производственной гимнастики; 

– разбираться в вопросах физической культуры и спорта, применяемых на основе 

здоровьеформирующих технологий. 

Владеть:  

– методами физического самосовершенствования и самовоспитания для реализации 

будущей профессиональной деятельности специалиста, методами совершенствования 

физических качеств; 

– владеть навыками проведения и выполнения комплексов утренней 



гигиенической, корригирующей гимнастики; 

– выполнять простейшие приемы релаксации; 

– владеть средствами и методами убеждения, разъяснения и просвещения с целью 

формирования потребности граждан в активном здоровом образе жизни. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений студентами самостоятельно и 

группами на занятиях по физической культуре: по 

общей и физической подготовке, плаванию, легкой 

атлетике, аэробике, спортивных и подвижных игр, 

лыжной подготовке. 

2 Основы здорового образа 

жизни студента. 

Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в процессе 

занятий. 

 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 

определяющие. Взаимосвязь общей культуры студента 

и его образа жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как 

условие формирования здорового образа жизни. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование 

в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 

занятий, их формы, структура и содержание. 

Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной 

направленности. Взаимосвязь между интенсивностью 

нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий,. Виды 

диагностики при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели. Дневник самоконтроля. 

Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Коррекция содержания и методики занятий 

по результатам показателей контроля. 



3 Общая физическая и 

спортивная подготовка 

студентов в системе 

физического воспитания 

Принципы и методы физического воспитания, 

двигательные умения и навыки, физические качества, 

психические качества. Этапы обучения движениям. 

Формирование психических качеств, черт и свойств 

личности в процессе физического воспитания. Общая 

физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. Формы занятий физическими 

упражнениями. Урочные формы занятий. Неурочные 

формы занятий: индивидуальные самостоятельные 

занятия, самодеятельные групповые занятия, 

специализированные формы занятий (спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и др.). 

Построение и структура учебно-тренировочного 

занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия.  

4 Социально-биологические 

основы адаптации 

организма человека к 

физической и умственной 

деятельности, факторам 

среды обитания 

Воздействие социально - экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Анатомо-морфологическое 

строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность. 

Физическое развитие человека. Роль отдельных систем 

организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей 

организма человека. Двигательная активность и ее 

влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим 

нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности 

на физическое развитие и на жизнедеятельность 

человека. 

5 Строевые упражнения Построения, строевые приемы на месте, перестроения 

на месте, способы передвижения, перемена 

направления движения, перестроения в движении, 

размыкание и смыкание. Выполнение построений, 

перестроений на месте и в движении. 

6 Общеподготовительные 

упражнения 

Упражнения на внимание и координацию. 

 

7 Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Технику выполнения ОРУ без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, 

набивными мячами и др.), 

8 Общая физическая 

подготовка 

Выполнение упражнений для развития физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

9 Аэробная подготовка Бег трусцой, кроссовый бег. 

10 Легкая атлетика Порядок старта в беге на короткие и длинные 

дистанции, основные составляющие техники бега на 

короткие и длинные дистанции, технику выполнения 

прыжка в длину с места, спортивной ходьбы. 

Специально-беговые и прыжковые упражнения, бег на 

короткие и средние дистанции, спортивная ходьба, 



кроссовый бег, прыжки в длину с места. 

11 Спортивные и подвижные 

игры 

На занятиях осуществляется развитие быстроты, 

ловкости; формирование навыков в коллективных 

действиях и снятие эмоционального напряжения. 

Игры, подлежащие разучиванию и 

совершенствованию: баскетбол, волейбол, мини-

футбол, русская лапта, подвижные игры. 

12 Лыжная подготовка Повышение уровня общей физической 

подготовленности студентов с использованием 

упражнений из лыжных гонок. Освоение двигательных 

умений и навыков лыжных гонок, выполнение 

передвижения на лыжах, преодоления подъемов, 

спусков со склонов, преодоления неровностей, 

торможений, поворотов. 

13 Плавание Обучение технике плавания различным способом 

(кроль, брасс, баттерфляй, на спине). Специальные 

подготовительные общеразвивающие упражнения на 

воде. Обучение согласованию дыхания с работой рук и 

ног. Упражнения для развития техники плавания и 

развитию двигательных способностей. Подвижные 

игры в воде. Освоение техники способов плавания 

(кроль на груди, кроль на спине, брасс, дельфин). 

Старты и повороты.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Основы здорового образа жизни студента. Методические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе 

занятий.  

Тема 3: Общая физическая и спортивная подготовка студентов в системе 

физического воспитания. 

Тема 4; Социально-биологические основы адаптации организма человека к 

физической и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

Тема 1: Строевые упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Построения, строевые приемы на месте. 

2. Перестроения на месте. 

3. Способы передвижения. 

Тема 2: Общеподготовительные упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Упражнения на внимание и координацию. 

Тема 3: Общеразвивающие упражнения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника выполнения общеразвивающих упражнений без предметов. 

2. Техника выполнения общеразвивающих упражнений с предметами. 

Тема 4: Общая физическая подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Выполнение упражнений для развития силы. 

2. Выполнение упражнений для развития быстроты. 

3. Выполнение упражнений для развития выносливости. 

4. Выполнение упражнений для развития ловкости. 

5. Выполнение упражнений для развития гибкости. 

Тема 5: Аэробная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бег трусцой. 

2. Кроссовый бег. 

Тема 6: Легкая атлетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок старта в беге на короткие и длинные дистанции. 

2. Основные составляющие техники бега на короткие и длинные дистанции. 

3. Техника выполнения прыжка в длину с места, спортивной ходьбы.  

4. Специально-беговые и прыжковые упражнения. 

5. Бег на короткие и средние дистанции.  

Тема 7: Спортивные и подвижные игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение и совершенствование игры в баскетбол. 

2. Изучение и совершенствование игры в волейбол. 

3. Изучение и совершенствование игры в мини-футбол. 

4. Изучение и совершенствование игры в русскую лапту. 

Тема 8: Лыжная подготовка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Повышение уровня общей физической подготовленности. 

2. Освоение двигательных умений и навыков лыжных гонок. 

3. Выполнение передвижения на лыжах. 

4. Преодоления подъемов, спусков со склонов, неровностей. 

Тема 9: Плавание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обучение технике плавания способом - кроль. 

2. Обучение технике плавания способом – брасс. 

3. Обучение технике плавания способом – баттерфляй. 

4. Обучение технике плавания способом на спине.  

5. Специальные подготовительные общеразвивающие упражнения на воде.  

6. Обучение согласованию дыхания с работой рук и ног.  

7. Подвижные игры в воде.  

8. Старты и повороты. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 

научных статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка 



тезисов выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального 

плана комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления 

здоровья, физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам спорта. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Безопасность на тренировках и первая помощь при травмах. 

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления. 

3. Массаж и самомассаж. 

4. История развития олимпийского вида спорта. 

5. Методика развития физического качества: абсолютная сила. 

6. Методика развития физического качества: взрывная сила. 

7. Методика развития физического качества: общая выносливость. 

8. Методика развития физического качества: специальная выносливость. 

9. Специально - подготовительные упражнения (л/а, лыжная подготовка). 

10. Методика обучения двигательным навыкам. 

11. Роль разминки при проведении занятий физическими упражнениями. 

12. Цель и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

Нормативная основа профессионально-прикладной физической подготовки (Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

13. Организационно - методические основы физической подготовки в 

образовательном учреждении (содержание и система педагогического контроля). Учебные 

и спортивные традиции и достижения по физической подготовке в образовательном 

учреждении. 

14. Понятия здорового образа жизни. 

15. Рациональное питание применительно к учебной и профессиональной 

деятельности студентов вузов. 

16. Распорядок дня, режим труда и отдыха, гигиена сна. 

17. Личная и общественная гигиена. 

18. Вред курения, алкоголя, наркотиков. 

19. Место физической подготовки. 

20. Тесты для оценки состояния здоровья. 

21. Особенности двигательного режима. 

22. Средства и методы развития профессионально важных физических качеств. 

23. Принципы профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). 

Структура и формы ППФП студентов вузов. 

24. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями: оценка объёма и 

интенсивности нагрузки, особенности пульсового режима на занятиях различной 

направленности. Неблагоприятные состояния при занятиях физическими упражнениями. 

25. Организм человека как единая биологическая система. 

26. Обмен веществ и энергии, физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной регуляторной) при систематических занятиях физическими 

упражнениями. 

27. Понятие о физических качествах человека. Факторы, определяющие проявления 

быстроты, выносливости, ловкости, силы, гибкости. 

28. Внешнее и внутреннее дыхание. Максимальное потребление кислорода, как 

основной показатель резервов здоровья человека. 

29. Измерение и динамика показателей пульса и кровяного давления при мышечной 

деятельности. 

30. Формирование правильной осанки и профилактика ее нарушений средствами 



физической культуры. 

31. Физиологическое состояние организма при занятиях физическими 

упражнениями. 

32. Виды физических нагрузок и их интенсивность. Зоны интенсивности. 

33. Адаптация к физическим нагрузкам и увеличение мышечной массы. 

34. Интервальная нагрузка. Сочетание аэробной и силовой нагрузок. 

35. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

36. Здоровый образ жизни студента. Рациональный режим труда и отдыха. 

37. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 

38. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. 

39. Здоровый образ жизни и характеристики его составляющих. 

40. Гигиеническая гимнастика как фактор здорового образа жизни. 

41. Гигиенические основы закаливания. 

42. Личная гигиена студента и ее составляющие. 

43. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры и спорта. 

44. Физическое самовоспитание и совершенствование – условие здорового образа 

жизни. 

45. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента 

46. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 

47. Динамика работоспособности студента в учебном году и факторы, ее 

определяющие. 

48. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студента в экзаменационный период. 

49. Методические принципы физического воспитания. 

50. Средства и методы физического воспитания. 

51. Основы обучения движениям. 

52. Роль лечебной физической культуры (ЛФК) в системе медицинской 

реабилитации.  

53. ЛФК при заболеваниях органов дыхания.  

54. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

55. ЛФК при заболеваниях нервной системы. 

56. ЛФК при черепно-мозговой травме. 

57. ЛФК при заболеваниях мочеполовой системы. 

58. ЛФК при заболеваниях эндокринной системы. 

59. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

60. ЛФК после перенесенных травм. 

61. ЛФК при заболеваниях органов зрения. 

62. ЛФК при ЛОР-заболеваниях. 

63. ЛФК при заболеваниях желез внутренней секреции. 

64. ЛФК при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

65. Физическая культура и объемы нагрузок при аллергопатологии. 

66. ЛФК при нарушениях осанки. 

67. ЛФК в разные триместры беременности. 

68. Роль физической культуры в укреплении и сохранении здоровья. 

69. Основы методики регуляции эмоциональных состояний человека (аутогенная 

тренировка, психофизическая тренировка, медитация). 

70. Основы методики самомассажа. 

71. Нетрадиционные оздоровительные методики. 

72. Традиционные и нетрадиционные методики дыхательной гимнастики. 

73. Характеристика, содержание и направленность популярных частных методик 

оздоровительных видов гимнастики. 



74. Обмен углеводов и минеральных веществ при физической нагрузке. 

75. Воздействие природных и социально-экологических факторов на организм и 

жизнедеятельность человека. 

76. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества, как часть 

общечеловеческой культуры. Компоненты физической культуры. 

77. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

78. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования. 

79. Физическая культура студента. Организация физического воспитания в вузе. 

80. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом 

современной молодежи. 

81. Формирование мотивации студенческой молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом. 

82. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

83. Средства физической культуры и спорта. 

84. Организм человека как единая саморазвивающаяся, саморегулируемая 

биологическая система. 

85. Физиологические изменения в организме человека, связанные с процессом 

тренировки. 

86. Функциональная активность человека и взаимосвязь физической и умственной 

деятельности. 

87. Утомление и восстановление при физической и умственной работе. 

88. Рациональное питание при различных режимах двигательной активности. 

89. Витамины и их роль в обмене веществ. Регуляция обмена веществ. 

90. Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии. 

91. Двигательная активность и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 



однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Барчуков И. С. Физическая культура и физическая подготовка. Учебник - 

М.: Юнити-Дана, 2011. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 

2. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс, 2014. 

- URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591 

3. Физическая культура в системе высшего профессионального образования 

(теоретические и методические аспект): учебное пособие / Е.А. Мусатов, Е.Н. Чернышева, 

О.А. Прянишникова и др. - Елец: Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 

2011. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272223. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  



Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Физическая культура и спорт» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 

преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку 

проектировочных умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и 

процессов. Логика изложения материала подразумевает поочередное освоение всех 

разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное 

время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 



в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами 

их применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или 

определенных противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В 

группу включают студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное 

время необходимо значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 



10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

Зачтено 

 

90-100 



различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

Зачтено 

 

80-89,9 



физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

70-79.9  

 

Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного Не зачтено менее 70 



чный  уровня  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества 

образования, вносятся в электронные ведомости. Таким образом они отображаются в 

электронном портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде 

университета. Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) 

вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов, 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:  

            - способен создавать и поддерживать  в повседневной жизни и в 

профессиональнойдеятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития  общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК- 8); 

 Индикаторы достижения:   

-  УК-8.1- Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих  в  повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

 УК.8.2.- Знает и может применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и в 

условиях военных конфликтов, формирует культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим 

часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и 

включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том 

числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы военной подготовки» относится к обязательной части 

учебного плана, к модулю «Здоровьесберегающий».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

− нормативные документы в области обеспечения обороны государства и 

прохождения военной службы  

− положения военной доктрины Российской Федерации, структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ); 

− уставные нормы и правила поведения военнослужащих  
Уметь:  

− раскрывать специфику деятельности различных категорий военнослужащих 

ВС РФ;   

− адекватно реагировать на сигналы оповещения гражданской обороны; 

 

Владеть:  

− ключевыми навыками военного дела 

− уставными нормами и правилами поведения военнослужащих  

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 



Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины  
 

Раздел 1. Общевоинские уставы ВС РФ 
Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб 

Раздел 2. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Тема 4. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Тема 5. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Раздел 3. Основы тактики общевойсковых подразделений 
Тема 6. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ 

Тема 7. Основы общевойскового боя 

Тема 8. Основы инженерного обеспечения 

Тема 9. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

Раздел 4. Военная топография 
Тема 10. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам 

Тема 11. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общевоинские 
уставы ВС РФ 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

Внутренний порядок и суточный наряд  

Общие положения Устава гарнизонной и караульной 

служб 

2 Огневая подготовка 
из стрелкового 
оружия 

Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия 

Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового 

оружия 

 

3 Основы тактики 
общевойсковых 
подразделений 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Тактико-технические характеристики (ТТХ) 

основных образцов вооружения и техники ВС РФ 

Основы общевойскового боя 

Основы инженерного обеспечения 

Организация воинских частей и подразделений, 

вооружение, боевая техника вероятного противника 

 



4 Военная топография Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и 

ориентирование на местности без карты, движение по 

азимутам 

Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. 

Определение координат объектов и целеуказания по карте 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Раздел 1. Общевоинские уставы ВС РФ 
Тема 1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание 

Тема 2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Тема 3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб 

Раздел 2. Огневая подготовка из стрелкового оружия 
Тема 4. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Раздел 3. Основы тактики общевойсковых подразделений 
Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Тактико-

технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и техники ВС РФ 

Тема 6. Основы общевойскового боя 

Тема 7. Основы инженерного обеспечения 

Тема 8. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

Раздел 4. Военная топография 
Тема 9. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1. Общевоинские уставы ВС РФ  

Вопросы для обсуждения: Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

Внутренний порядок и суточный наряд  

Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб  

Тема 2. Огневая подготовка из стрелкового оружия 

Вопросы для обсуждения: Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия.  

Тема 3. Основы тактики общевойсковых подразделений 

Вопросы для обсуждения: Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и 

техники ВС РФ. Основы общевойскового боя. Основы инженерного обеспечения. 

Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техника вероятного 

противника 



Тема 4. Военная топография  

Вопросы для обсуждения: Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и 

ориентирование на местности без карты, движение по азимутам. Топографические карты 

и их чтение, подготовка к работе. Определение координат объектов и целеуказания по 

карте 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 

полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 

учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости по образовательному модулю проводится в виде 

контрольных проверок в письменной и устной форме по пройденным темам. 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в виде зачета с оценкой в 

устной форме с отработкой практических заданий. Подготовка к аттестации проводится в 

часы самостоятельной работы обучающихся, а также вовремя консультаций 

преподавателей. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

Темы: 



1. Законспектировать законы и нормативные документы, регламентирующие 

основы военной службы. 

2.   Составить словарь терминов. 

3.   Подготовить реферативные сообщения с презентационным материалом. 

4.  Подготовить доклады  на тему «Виды и рода войск». 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

 

Учебная литература 

Рекомендованная: 

1. Военная доктрина Российской Федерации. 

2. Сборник общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Указ Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной 

службы» (вместе с «Положением о порядке прохождения военной службы»), 

6. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2 

7. Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3. 

8. Огневая подготовка: учебное пособие / Л.С.Шульдешов В.А., 

Родионов,В.В.,Углян- ский,—Москва : КНОРУС, 2020, 216 с. 

9. Строевая подготовка: учебник / И.М. Андриенко, А.А. Котов, А.В. Моисеев, Е.В. 

Смирнов, И.В. Шпильной. - Москва: КНОРУС, 2017. 

10. Общевоенная подготовка: учебник / В.Ю. Микрюков. - Москва: КНОРУС, 2017. 

11. Вооружение военная техника Сухопутных и воздушно-десантных войск: 

учебное пособие/ П.А.Дульнев, В.И. Литвененко, О.С.Таненя - Москва: КНОРУС, 2020. 

374 с. 

Дополнительная: 

1. Наставление по стрелковому делу / ред. Чайка В.М- Москва: Воениздат, 1985. - 

640 с. 

2. Бызов БЕ., Коваленко А.Н. Военная топография. Для курсантов учебных 

подразделений. - 2-е изд. - М.: Воениздат, 1990. 

3. Военно-медицинская подготовка (для студентов медицинских институтов) / Под 

ред. Комарова Ф.И. -М.: Воениздат, 1989. 

4. Основы первой доврачебной неотложной помощи пострадавшим: учеб, пособие / 

Алексеев А.В., Алексеева Д.А. - Ярославль: ООО «Хисториоф Пипл», 2008. 

5. Учебник сержанта войск радиационной, химической и бактериологической 

защиты/Под ред. генерал-майора Мельника Ю.Р. - М., 2006. 

6. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. - М.: Воениздат, 

1984. 

7. Попов В. И., Батюшкин С. А. Тактика. Батальон, рота. - М.: Воениздат, 2011. 

8. Вооруженные силы зарубежных государств информ, аналит. сб. под ред. А.Н. 

Сидоркина. - М.: Воениздат «Вооруженные силы», 2009. 



Интернет-ресурсы 

- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 

- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

Возможно использование учебно-методических материалов и интернет- ресурсов, 

определяемых вузом. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://gkchs.bashkortostan.ru/ 

5. https://rkn.gov.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования, презентационные и мультимедийные материалы.  

Для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 

оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся), меловой / маркерной 

доской.  

Для полноценного обеспечения дисциплины необходимы: специализированная 

аудитория «Общевоинские уставы», специализированная аудитория «Класс огневой 

подготовки», строевой плац, тир, наглядные материалы (специализированные стенды, 

плакаты, видеофильмы, учебные пособия, презентации). 

Учебное оружие, боеприпасы, ручные гранаты, массогабаритные макеты 

стрелкового оружия и гранат (согласно табелю вооружения, военной техники и военно-

учебного имущества).  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  



− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

При изучении образовательного модуля обучающиеся должны быть способны 

применять положения нормативно-правовых актов и общевоинских уставов в 

повседневной деятельности подразделения, управлять строями, применять штатное 

стрелковое оружие. 

Основными видами учебных занятий при изучении образовательного модуля 

являются практические и групповые занятия, лекции, а также самостоятельная работа. 

Практические и групповые занятия составляют основу для изучения материала 

образовательного модуля. Практические занятия направлены на выработку навыков и 

умений по строевой и огневой подготовке. Обучающиеся должны овладеть строевыми 

приемами на месте и в движении, навыками управления строями и стрельбы из 

стрелкового оружия. 

Обучающийся должен знать: основные положения Военной доктрины РФ и 

общевоинских уставов ВС РФ; правовое положение и порядок прохождения военной 

службы военнослужащими; организацию внутреннего порядка в подразделении; 

устройство стрелкового оружия, боеприпасов и ручных гранат. Уметь точно выполнять 

положения общевоинских уставов ВС РФ в профессиональной деятельности; соблюдать 

режим секретности в подразделении; осуществлять разборку и сборку автомата (АК-74) и 

подготовку к боевому применению ручных гранат. При подготовке к групповым занятиям 

обучающиеся изучают рекомендованную литературу, материалы лекций по 

соответствующей теме, дополняют лекционный материал. 

 
Методические указания преподавателю по порядку подготовки 

и проведения учебных занятий, текущего контроля успеваемости 
и аттестации обучающихся по образовательному модулю 

 

Модуль играет важную роль в подготовке обучающихся к военной службе, 

поскольку формирует теоретические знания, умения и навыки в организации 

повседневной деятельности военной службы, а также при решении задач, связанных с 

обеспечением и участия в боевых действиях. 

При подготовке к учебным занятиям преподаватель углубленно изучает 

(повторяет) материалы занятий, методические разработки, подбирает требуемые примеры, 

разрабатывает планы проведения занятий, осуществляет подготовку необходимой учебно-

материальной базы, используемых на учебных занятиях. 

Достижение воспитательных целей на учебных занятиях осуществляется путем 

приведения одного, двух примеров, показывающих необходимость добросовестного 

отношения к вопросам освоения изучаемого материала. 



Практические занятия по образовательному модулю направлены на формирование 

умений и навыков при практической отработке изученного материала методами 

повторения и упражнения. 

При проведении групповых занятий излагаются систематизированные основы 

знаний по изучаемому модулю и обеспечивается раскрытие учебных вопросов с учетом 

современного состояния и перспектив развития ВС РФ. Устное изложение учебного 

материала сопровождается использованием элементов учебно-материальной базы и 

демонстрацией презентаций. 

Самостоятельная работа обучающихся организуется в целях закрепления и 

углубления полученных знаний и навыков, а также выполнения учебных заданий, 

подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю и аттестации. Организация 

самостоятельной работы обучающихся, ее методическое обеспечение и контроль 

осуществляется преподавателем, проводившим занятие в этот день. В целях 

методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся, в заключительной 

части каждого учебного занятия, преподаватель ставит задачу на самостоятельную работу, 

с указанием источников информации. 

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной работы. Перед 

проведением промежуточной аттестации проводятся групповые консультации. В ходе 

групповой консультации рассматриваются наиболее сложные вопросы образовательного 

модуля, преподаватель отвечает на вопросы обучающихся и доводит организационные 

моменты по проведению промежуточной аттестации. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными заданиями, 

зачетными вопросами. 

 

Примерные зачетные вопросы 
 

1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их основные 

требования и содержание. 

2.  Внутренний порядок и суточный наряд. 

3.  Общие положения Устава гарнизонной и караульной служб. 

4. Основы, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

5. Основы тактики общевойсковых подразделений. 

6. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи.  

7. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов вооружения и 

техники ВС РФ. 

8. Основы общевойскового боя. 

9.  Основы инженерного обеспечения. 

10. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника. 



11.  Местность как элемент боевой обстановки.  

12. Измерения и ориентирование на местности без карты, движение по азимутам 

13. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказания по карте 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 



вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

относится к вариативной части учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)» к модулю 

«Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Техника безопасности при 

занятиях элективными 

курсами по физической 

культуре. 

Основы техники безопасности при выполнении 

упражнений студентами самостоятельно и группами 

на элективных курсах по общей и специальной 

физической подготовке 

2. Строевые упражнения Построения, перестроения в движении и  на месте, 

строевые приемы на месте, способы передвижения, 

перемена направления движения, размыкание и 

смыкание.  

3. Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и 

умственной деятельности, 

факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

4. Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Техника  и методика выполнения ОРУ на месте и в 

движении,  без предметов, с предметами (палками, 

скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

5. Плавание Техника безопасности на воде, гигиенические 

требования к занимающимся. Основы техники 

плавания. Техника плавания способом кроль на 

груди, кроль на спине. Сдача контрольного 

норматива. 

6. Скиппинг (прыжки на 

скакалке) 

Техника безопасности при прыжках со скакалкой. 

Обучение и совершенствование техники скипинга. 

7. Лыжная подготовка Техника безопасности на занятиях по  лыжной 

подготовке. Способы лыжных ходов, преодоление 

подъёмов и спусков, сдача контрольного норматива. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 

занятий. Особенности самостоятельных занятий, 

направленных на активный отдых, коррекцию 

физического развития и телосложения, 

акцентированное развитие отдельных физических 

качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. Врачебный и 

педагогический контроль. Самоконтроль, его 

основные методы, показатели. Дневник 

самоконтроля. Использование отдельных методов 

контроля при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спорта. 

8. Общая физическая 

подготовка студентов 

Средства и методы физического воспитания, 

двигательные умения и навыки, физические качества. 

Принципы физического воспитания. Этапы обучения 

движениям. Формирование психических качеств, 

черт и свойств личности в процессе физического 

воспитания. Общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических 

нагрузок, энергозатраты  при физической нагрузке. 



Формы занятий физическими упражнениями. 

Урочные формы занятий. Неурочные формы занятий: 

индивидуальные самостоятельные занятия, 

самодеятельные групповые занятия, 

специализированные формы занятий (спортивные 

соревнования, физкультурные праздники и др.). 

Построение и структура учебно-тренировочного 

занятия. Характеристика отдельных частей учебно-

тренировочного занятия. Общая и моторная 

плотность занятия. Выполнение упражнений для 

развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

9.   Аэробная подготовка Кроссовая подготовка, бег трусцой. 

10. Легкая атлетика Техника безопасности на занятиях по легкой 

атлетике. Места занятий лёгкой атлетикой, 

оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования. Оздоровительный бег, бег на короткие 

дистанции, бег на средние дистанции. Прыжки, 

основы техники, спец.беговые упражнения. Сдача 

скоростного норматива, теста на выносливость. 

11. Спортивные и подвижные 

игры 

Техника безопасности на занятиях по спортивным и 

подвижным играм. Игровая техника и тактика, 

правила соревнований. Подвижные игры 

способствуют развитию практически всех 

физических качеств, формированию навыков в 

коллективных действиях и снятие эмоционального 

напряжения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Строевые упражнения. 

Тема 3: Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической 

и умственной деятельности, факторам среды обитания. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника и методика выполнения ОРУ на месте и в движении,  без предметов, с 

предметами (палками, скакалками, гантелями, набивными мячами и др.). 

Тема 2: Плавание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на воде, гигиенические требования к занимающимся.  

2. Основы техники плавания.  

3. Техника плавания способом кроль на груди, кроль на спине.  

Тема 3: Скиппинг (прыжки на скакалке). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности при прыжках со скакалкой.  

2. Обучение и совершенствование техники скипинга. 

Тема 4: Лыжная подготовка. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по  лыжной подготовке.  

2. Способы лыжных ходов, преодоление подъёмов и спусков. 

3. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.  

Тема 5: Общая физическая подготовка студентов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Средства и методы физического воспитания, двигательные умения и навыки, 

физические качества.  

2. Принципы физического воспитания.  

3. Этапы обучения движениям.  

4. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в процессе 

физического воспитания.  

5. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, спортивная 

подготовка, зоны и интенсивность физических нагрузок, энергозатраты  при физической 

нагрузке. Формы занятий физическими упражнениями.  

6. Построение и структура учебно-тренировочного занятия.  

7. Характеристика отдельных частей учебно-тренировочного занятия.  

8. Выполнение упражнений для развития физ. качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости. 

Тема 6: Аэробная подготовка 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кроссовая подготовка. 

2. Бег трусцой. 

Тема 7: Легкая атлетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике.  

2. Места занятий лёгкой атлетикой, оборудование и инвентарь, гигиенические 

требования.  

3. Оздоровительный бег, бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции. 

4. Прыжки, основы техники, спец.беговые упражнения. 

Тема 8: Спортивные и подвижные игры. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Техника безопасности на занятиях по спортивным и подвижным играм.  

2. Игровая техника и тактика, правила соревнований.  
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 



- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях по различным видам спорта. 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения упражнениям. 

Структура учебно-тренировочного занятия. 

2. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

3. Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

4. Интенсивность физических нагрузок и энергозатраты при физических нагрузках 

разной интенсивности. 

5. Значение мышечной релаксации. Средства и методы мышечного расслабления. 

6. Коррекция физического развития телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

7. Формы занятий физическими упражнениями. 

8. Общая и моторная плотность занятия. 

9. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

10. Интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. 

11. Организация самостоятельных занятий. Формы и содержание самостоятельных 

занятий. 

12. Определение потребностей в занятиях физической культурой и спортом современной 

молодежи.  

13. Гигиена самостоятельных занятий. 

14. Самоконтроль в процессе самостоятельных занятий. 

15. Определение понятия «спорт». Его отличие от других видов занятий физическими 

упражнениями. 

16. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели задачи. 

17. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

18. Единая спортивная классификация. 

19. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

20. Студенческие спортивные соревнования. Календарь спортивных соревнований. 

21. Студенческие спортивные организации. 

22. Современные популярные системы физических упражнений. 

23. Студенческий спорт. История проведения Универсиад. 

24. История комплекса ГТО и БГТО. 

25. 15. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или 

системы физических упражнений для регулярных занятий. 

26. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и 

систем физических упражнений. 

27. Характеристика особенностей воздействия избранного вида спорта (системы 

физических упражнений) на физическое развитие и физическую подготовленность. 

28. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 

29. Цели и задачи спортивной подготовки в условиях вуза.  

30. Перспективное, текущее и оперативное планирование спортивной 

подготовки. 

31. Ценностные ориентации и место физической культуры и спорта в жизни 

студентов. 

32. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой и спортом. 

33. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий. 

34. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спорта. 

35. Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

36. Врачебный контроль, его содержание и задачи. 

37. Педагогический контроль. Его виды, содержание и задачи. 

38. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования (стандарты, индексы).  



39. Дневник самоконтроля. Субъективные и объективные показатели самоконтроля. 

40. Определение нагрузки при занятиях физическими упражнениями по  показателям 

пульса, жизненного объема легких и частоте дыхания. 

41. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, функциональных 

проб и тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма. 

42. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями по 

результатам контроля. 

43. Показатели тренированности в покое, при стандартных нагрузках и при предельно 

напряженной работе. 

44. Физическая подготовленность студентов. Основные критерии. 

45. Самооценка и анализ результатов тестирования по физической подготовке за период 

обучения в вузе  

46. Определение уровня физического состояния через нагрузочные тесты 

47. Характеристика и воспитание физических качеств.  

48. Методика формирования силы. 

49. Методика формирования ловкости. 

50. Развитие координационных способностей. 

51. Методика формирования выносливости. 

52. Методика формирования скоростных качеств. 

53. Взаимосвязь силовой и общей выносливости. 

54. Двигательная активность и физическое развитие человека. 

55. Нетрадиционные методики развития двигательных качеств. 

56. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и напряженных умственных 

нагрузок студентов. 

57. Методика составления индивидуальных оздоровительных и тренировочных программ 

по избранному виду физической активности. 

58. Определение понятия «ППФП», ее цели и задачи. Общие положения ППФП. 

59. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. 

60. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

61. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП студентов 

различных факультетов. 

62. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности специалистов на 

содержание ППФП студентов различных факультетов. 

63. Методика подбора средств ППФП студентов. 

64. Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. 

65. ППФП студентов различных специальностей на учебных занятиях. 

66. ППФП студентов во внеучебное время. 

67. Характеристика физической нагрузки для различных групп профессий. 

68. Понятие «производственная физическая культура», ее цели и задачи. 

69. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях 

физической культурой и спортом. 

70. Влияние условий труда и быта специалиста на выбор форм, методов и средств ПФК в 

рабочее и свободное время. 

71. Методика составления комплексов в различных видах производственной гимнастики 

и определение их места в течение рабочего дня. 

72. Методика составления и проведения комплекса вводной гимнастики. 

73. Методика составления и проведения комплекса физкультурной паузы. 

74. Методика составления и проведения комплекса физкультурной минутки. 

75. Развитие профессионально важных физических качеств, двигательных умений и 

навыков 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: 

учебное пособие:/ М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. Режим доступ6:: URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=493420 

2. Шиндина, И.В. Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.В. Шиндина, Е.А. Шуняева. — Электрон. дан. — Саранск : 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 203 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74503. 

3. Богачева, Е.В. Физическая культура в профессиональной деятельности будущего 

учителя в рамках ФГОС 3+ (для студентов нефизкультурных профилей педагогического 

вуза) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Богачева, О.Г. Барышникова, А.В. 

Богачев. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГПУ, 2017. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

book/105497 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 



базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Общая физическая подготовка» призван способствовать изучению 

теоретических и практических вопросов физической подготовки, с демонстрацией 

разнообразных методологических, теоретических и технологических подходов к 

рассматриваемым проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится 

преимущественно на формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных 

умений, овладение элементами анализа педагогических явлений и процессов. Логика 

изложения материала подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

  
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 



Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 



80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 
 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 
 
 
 
 



Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

Зачтено 

 

90-100 



умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости.  Таким образом они отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов, 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Адаптивная физическая культура и спорт» относится к вариативной 

части учебного плана Блока I «Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» 

программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической культурой 
Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой. 

2 

Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 

определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Роль и возможности физической 

культуры в обеспечении здоровья. Социальный 

характер последствий для здоровья от 

употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурения. 

Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. 

3 

Здоровьеформирующие системы 

физического воспитания 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных 

систем и организма в целом под воздействием 

направленной физической нагрузки или 

тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. 

Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры для активного 

отдыха и восстановления работоспособности. 

4 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Планирование самостоятельных занятий физической 

культурой. Показатели самоконтроля.Составление 

комплекса упражнений, направленного на 

повышение уровня физической подготовленности. 

Составление дневника самоконтроля. 
5 Лечебная физическая культура с 

нарушением функции опорно-

двигательного аппарата, 

нарушением осанки и 

сколиозами 

Причины заболевания опорно-двигательного 

аппарата. Понятия и причины возникновения 

сколиоза. Сколиоз: формы и проявления. Примерный 

комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

6 Лечебная физкультура при 

черепно-мозговых травмах 

 

Причины возникновения и течение заболевания. 

Общая методика проведения занятий при 

повреждениях головного мозга. Дыхательная 

гимнастика при ЧМТ. 

7 Лечебная физическая культура  

при нарушении зрения. 

Основные заболевания органов зрения. Лечебная 

физическая культура при близорукости, или миопии, 

дальнозоркости, или гиперметропии. 
8 Лечебная физическая культура 

при  врожденных дефектах 

ЛФК при травмах позвоночника.ЛФК при 

повреждениях грудной клетки. ЛФК при переломах 



опорно-двигательного аппарата костей пояса верхних конечностей и верхних 

конечностей. ЛФК при переломах костей пояса 

верхних конечностей и верхних конечностей. ЛФК 

при переломах костей таза. ЛФК при переломах 

нижних конечностей. 

9 Лечебная физическая культура 

при заболевании сердечно-

сосудистой системы 

Примерный комплекс упражнений при ишемической 

болезни сердца (инфаркт миокарда, стенокардия). 

ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное 

давление), гипотонии (пониженное артериальное 

давление). 

10 Лечебная физическая культура 

при заболевании органов 

дыхания. 

Лечебная физическая культура при бронхиальной 

астме. Лечебная физическая культура при 

хроническом бронхите. Примерный комплекс 

лечебной физкультуры при заболеваниях легких 

(эмфизема, бронхит и др.). Примерный комплекс 

лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 
11 Лечебная физическая культура 

при функциональных 

расстройствах нервной системы. 

Лечебная физическая культура в клинике нервных 

болезней. Лечебная физкультура при неврозах. 

Примерный комплекс упражнений при 

психастении. 
12 Лечебная физическая культура 

при заболевании желудочно-

кишечного тракта 

Лечебная физкультура при грыже пищеводного 

отверстия диафрагмы. Лечебная физкультура при 

спланхноптозе. Лечебная физкультура при 

хроническом гастрите. Лечебная физкультура при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Лечебная физкультура при болезнях 

кишечника. 

13 Лечебная физическая культура 

при заболевании мочеполовой 

системы 

ЛФК при гломерулонефрите. ЛФК при 

пиелонефрите. Лечебная физкультура при мелких 

камнях в мочеточниках. Комплекс упражнений при 

функциональном недержании мочи. 
14 Лечебная физическая культура 

при заболевании эндокринной 

системы 

Заболевание эндокринной системы. Комплекс 

упражнений при ожирении. Задачи ЛФК при 

сахарном диабете. ЛФК при подагре. 
15 Релаксационная гимнастика. 

Дыхательная гимнастика. 

Определение понятия релаксационная гимнастика. 

Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова. 

Гимнастика «Гермеса». Комплексная релаксационная 

гимнастика. Релаксационное растягивание. 
16 Оздоровительная и 

корригирующая гимнастика 

Оздоровительная гимнастика. Корригирующая 

гимнастика. Средства и методы. Принципы 

соблюдения выполнения упражнений. Периоды 

оздоровительной и корригирующей гимнастики. 

Основные периоды обучения. 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

Тема 3: Здоровьеформирующие системы физического воспитания. 

Тема 4: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 



 
Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Лечебная физическая культура с нарушением функции опорно-двигательного 

аппарата, нарушением осанки и сколиозами. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины заболевания опорно-двигательного аппарата.  

2. Понятия и причины возникновения сколиоза.  

3. Сколиоз: формы и проявления.  

4. Примерный комплекс упражнений ритмической гимнастики. 

Тема 2: Лечебная физкультура при черепно-мозговых травмах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины возникновения и течение заболевания.  

2. Общая методика проведения занятий при повреждениях головного мозга. 

3. Дыхательная гимнастика при ЧМТ. 

Тема 3: Лечебная физическая культура  при нарушении зрения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные заболевания органов зрения.  

2. Лечебная физическая культура при близорукости, или миопии, дальнозоркости, или 

гиперметропии. 

Тема 4: Лечебная физическая культура при  врожденных дефектах опорно-

двигательного аппарата. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при травмах позвоночника. 

2. ЛФК при повреждениях грудной клетки.  

3. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

4. ЛФК при переломах костей пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

5. ЛФК при переломах костей таза. ЛФК при переломах нижних конечностей. 

Тема 5: Лечебная физическая культура при заболевании сердечно-сосудистой 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Примерный комплекс упражнений при ишемической болезни сердца (инфаркт 

миокарда, стенокардия).  

2. ЛФК при гипертонии (повышенное артериальное давление), гипотонии 

(пониженное артериальное давление). 

Тема 6: Лечебная физическая культура при заболевании органов дыхания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура при бронхиальной астме.  

2. Лечебная физическая культура при хроническом бронхите.  

3. Примерный комплекс лечебной физкультуры при заболеваниях легких (эмфизема, 

бронхит и др.).  

4. Примерный комплекс лечебной гимнастики при хронической пневмонии. 

Тема 7: Лечебная физическая культура при функциональных расстройствах нервной 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физическая культура в клинике нервных болезней.  

2. Лечебная физкультура при неврозах. 

3. Примерный комплекс упражнений при психастении. 
Тема 8: Лечебная физическая культура при заболевании желудочно-кишечного 

тракта. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лечебная физкультура при грыже пищеводного отверстия диафрагмы.  



2. Лечебная физкультура при спланхноптозе.  

3. Лечебная физкультура при хроническом гастрите.  

4. Лечебная физкультура при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

5. Лечебная физкультура при болезнях кишечника. 

Тема 9: Лечебная физическая культура при заболевании мочеполовой системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. ЛФК при гломерулонефрите.  

2. ЛФК при пиелонефрите.  

3. Лечебная физкультура при мелких камнях в мочеточниках.  

4. Комплекс упражнений при функциональном недержании мочи. 

Тема 10: Лечебная физическая культура при заболевании эндокринной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Заболевание эндокринной системы.  

2. Комплекс упражнений при ожирении.  

3. Задачи ЛФК при сахарном диабете.  

4. ЛФК при подагре. 
Тема 11: Релаксационная гимнастика. Дыхательная гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение понятия релаксационная гимнастика.  

2. Релаксационная гимнастика В.С. Чугунова.  

3. Гимнастика «Гермеса».  

4. Комплексная релаксационная гимнастика.  

5. Релаксационное растягивание. 

Тема 12: Оздоровительная и корригирующая гимнастика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оздоровительная гимнастика.  

2. Корригирующая гимнастика.  

3. Средства и методы.  

4. Принципы соблюдения выполнения упражнений.  

5. Периоды оздоровительной и корригирующей гимнастики.  

6. Основные периоды обучения. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 
- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- изучение учебной и научной литературы. 

- написание реферата. 

- составление словаря дисциплины. 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 

1. Социальные аспекты формирования физической культуры личности студента. 

2. Место физической культуры и спорта в жизни современного общества.  

3. Физическая культура как важнейшее средство профессиональной подготовки 

будущего специалиста.   



4. Принципы комплектования специальных медицинских групп в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. История развития лечебной физической культуры, ее особенности, применение и 

влияние на организм.  

6. Средства и методы физической культуры, применяемые в специальных 

медицинских группах (СМГ). 

7. Специфика физкультурного образования учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе 

8. Формы занятий физической культурой в режиме дня студентов, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. Методика проведения занятий лечебной физкультуры 

9. Гигиенические требования к местам проведения занятий в специальном 

медицинском отделении.  

10. Классификация физических упражнений. Дозировка физической нагрузки.  

11. Разновидности гимнастики, ее роль и значение для здоровья организма. 

12. Физические, спортивно-прикладные упражнения, применяемые с лечебной 

целью. 

13. Сущность физических упражнений и цель гимнастики. 

14. Лечебная физкультура и профилактика профессиональных заболеваний. 

15. Значение рационального питания призанятиях физическими упражнениями.  

16. Классификация физических упражнений, применяемых в лечебной 

физкультуре. 

17. Особенности занятий физическими упражнениями в восстановительном 

периоде после перенесенного заболевания (в соответствии с диагнозом ) 

18. Лечебная физкультура – одно из ведущих средств лечения позвоночника. 

19. Фитнес как одна из форм оздоровительной тренировки. 

20. Методика развития физических качеств (ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость, сила) в зависимости от заболевания. 

21. Методика организации и гигиенические основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

22. Значение закаливания при отклонениях в состоянии здоровья и методические 

требования к его организации.   

23. Врачебный контроль и самоконтроль при выполнении упражнений в СМГ. 

24. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 

организма человека. 

25. Особенности проведения занятий по физической культуре при артериальной 

гипертензии. 

26. Методика проведения занятий по физической культуре при гипотонической 

болезни. 

27. Особенности проведения занятий по физической культуре при заболеваниях 

органов дыхания. 

28. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ожирении. 

29.  Занятия по физической культуре  при сахарном диабете, особенности 

методики. 

30. Методика занятий по физической культуре  при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

31. Особенности проведения занятий по физической культуре  при нарушениях 

осанки. 

32. Особенности проведения занятий по физической культуре при сколиотической 

болезни. 

33. Методика проведения занятий по физической культуре  при плоскостопии. 

34. Особенности проведения занятий по физической культуре  при ДЦП. 

35. Занятия по физической культуре  при неврозах. 



36. Методика проведения занятий по физической культуре при остеохондрозе 

позвоночника. 

37. Особенности проведения занятий по физической культуре при нарушениях 

органов  зрения. 

38. Основные требования к организации здорового образа жизни. 

39. Коррекция телосложения (массы тела) средствами физической культуры. 

40. Профилактика травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 

культуре: учебник / авт.-сост. О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев ; под общ. ред. С.П. Евсеева. - 

Москва: Спорт, 2016.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461367. 

2. Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития : учебное 

пособие / И.А. Винер-Усманова, Е.С. Крючек, Е.Е. Медведева, Р.Н. Терехина; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург. - Москва : Человек, 2014. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=461443. 

3. Минникаева, Н.В. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учебное пособие / Н.В. Минникаева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014.   URL:http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=278495. 

 

программное обеспечение:  



Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 



представлены в форме тестовых заданий и реферата. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 



90 - 100 зачтено 
80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 Не зачтено 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 
1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

вформулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с материалом; 

-умение работать с литературой, систематизировать 

иструктурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

порассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положенияи выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальныепубликации, материалы сборников научных 

трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 



 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

Зачтено 

 

90-100 



системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



ый) физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждатся на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Мини-футбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 



6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

мини-футболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях в 

мини-футболе. Упражнения для подготовительной 

части занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Передвижения и остановки. 

 

Передвижение боком, спиной вперѐд, ускорение, 

остановки, повороты, старты из различных исходных 

положений. Комбинации из освоенных элементов 

техники передвижений (бег, остановки, повороты, 

рывки) 

4 

Удары по неподвижному 

мячу. 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 

внутренней стороной стопы и средней частью подъема 

Удары по катящемуся мячу внутренней частью 

Подъема Удары по неподвижному мячу внешней 

частью подъема Удары по катящемуся мячу внешней 

стороной подъема, носком  

5 

Удары по летящему мячу. 

 

Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

Удары по летящему мячу серединой подъема. Удары 

по летящему мячу серединой лба. Удары по летящему 

мячу боковой частью лба. 

6 

Удары по воротам 

Удары по воротам различными способами на точность 

попадания мячом в цель. Угловой удар. Подача мяча в 

штрафную площадь. 

7 

Остановка катящегося мяча. 

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой Остановка катящегося мяча 

внешней стороной стопы Остановка мяча грудью 

8 Остановка летящего мяча Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы 

9 Ведение мяча и обводка. Ведение мяча и обводка. Ведение мяча внешней и 

внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой 

(без сопротивления защитника). Ведение мяча с 

пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча с 

активным сопротивлением защитника. Обводка с 

помощью обманных движений (финтов). 

10 Отбор мяча. 

 

Отбор мяча. Выбивание мяча ударом ногой. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом 

11 Игра вратаря. 

 

Ловля катящегося мяча. Ловля мяча, летящего 

навстречу. Ловля мяча сверху в прыжке Отбивание 

мяча кулаком в прыжке. Ловля мяча в падении (без 

фазы полѐта). 

12 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов 

техники перемещений и 

Ведение, удар (передача мяча), приѐм мяча, остановка, 

удар по воротам. 

 



владение мячом. 

13 Совершенствование 

технической подготовки 

Удары по мячу, удары по воротам, остановка мяча, 

отбор мяча, ведение мяча, обводка 

14 Тактика игры. 

 

Тактика игры. Тактика свободного нападения. 

Позиционные нападения без изменения позиций. 

Позиционные нападения с изменением позиций. 

Двусторонняя учебная игра. 

15 Совершенствование 

тактической подготовки 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой 

и без атаки ворот Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите 

16 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 

Федерацией мини- футбола Российской Федерации  

17 Игра по правилам. Игра в мини-футбол по основным правилам игры.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в мини-футболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Передвижения и остановки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передвижение боком, спиной вперед, ускорение, остановки, повороты, старты из 

различных исходных положений.  

2. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (бег, остановки, 

повороты, рывки). 

Тема 2: Удары по неподвижному мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. 

2. Удары по катящемуся мячу внутренней частью Подъема Удары по неподвижному 

мячу внешней частью подъема. 

3. Удары по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком. 

Тема 3: Удары по летящему мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы. 

2. Удары по летящему мячу серединой подъема. 

3. Удары по летящему мячу серединой лба. 

4. Удары по летящему мячу боковой частью лба. 

Тема 4: Удары по воротам. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Удары по воротам различными способами на точность попадания мячом в цель.  

2. Угловой удар.  

3. Подача мяча в штрафную площадь. 

Тема 5: Остановка катящегося мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Остановка летящего мяча внутренней стороной стопы. 

Тема 6: Ведение мяча и обводка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ведение мяча и обводка.  



2. Ведение мяча внешней и внутренней стороной стопы по прямой, с изменением 

направления и скорости ведения правой и левой ногой (без сопротивления защитника).  

3. Ведение мяча с пассивным сопротивлением защитника.  

4. Ведение мяча с активным сопротивлением защитника.  

5. Обводка с помощью обманных движений (финтов). 

Тема 7: Отбор мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отбор мяча.  

2. Выбивание мяча ударом ногой.  

3. Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом. 

Тема 8: Игра вратаря. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ловля катящегося мяча. 

2. Ловля мяча, летящего навстречу. 

3. Ловля мяча сверху в прыжке. 

4. Отбивание мяча кулаком в прыжке. 

5. Ловля мяча в падении (без фазы полѐта). 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 
- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 



индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

 
1. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие 

/ Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск: Издательство СибГУФК, 2017 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

2. Футбол: история, правила, техника и тактика игры в футбол [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / сост. Чеботарев В.В., Чеботарев А.В.. — Электрон. дан. - 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. - 119 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ book/112017. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  



− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Мини-футбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в мини-футбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 



а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 
80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 
 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 



10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 
 
 
 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

Зачтено 

 

90-100 



планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Зачтено 

 

80-89,9 



Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов, 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Лапта» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

лапте 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в лапте. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Удары по мячу Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по 

мячу. Способы держания биты одной и двумя руками. 

Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и 

двумя руками. Удары по лежащему и подброшенному 

мячу: по диагонали, нацеленные, между игроками, 

вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю 

линию, к угловому флажку, к боковой линии, за линию 

кона. Удары низколетящие, по высокой или отвесной 

траектории, свечки, срезки. Средства обучения. 

Подводящие и имитационные упражнения. Удары 

ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой 

лапте. Подбрасывание мяча подающим игроком на 

разную высоту, с вращением и без него. Удар битой по 

подброшенному или отскочившему от земли мячу, от 

стены, с подброса другим игроком. Удары по мячу 

разными частями биты. Техника оставления биты 

после удара по мячу. Соревнования на правильное 

выполнение ударов по мячу. Упражнения по 

совершенствованию техники удара на силу и точность. 

Удары по мячу после оценки тактической расстановки 

водящей команды в учебно-тренировочных играх. 

4 Ловля мяча Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места 

для ловли мяча одной и двумя руками. Положение рук 

на пойманном мяче, амортизация руками. Ловля на 

грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и 

отскочивших от земли, со средней и высокой 

скоростью. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с 

разворота, в падении справа и слева. Средства 

обучения. Подводящие и имитационные упражнения. 

Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, 

уменьшая или чередуя высоту подброса; с акцентом на 

амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; 

после броска о стену. Бросание и ловля мяча в парах и 

противостоящих колоннах, в движении: справа, слева 

при ходьбе и после остановок. Совершенствование 

ловли мяча с различных расстояний и в учебных играх. 

Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих 

колоннах.  

5 Передача мяча Стойки и перемещения передающего игрока. Способы 



держания мяча при передачах партнеру: с замахом и 

из-за головы, справа, снизу. Скрытые передачи. 

Средства обучения. Подводящие и имитационные 

упражнения в парах, тройках и четверках, с одним и 

более мячами. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. 

Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди 

стоящую ногу. Передачи мяча партнеру: стоя на месте, 

после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по 

силе: слабые, средние, сильные; на длинные, короткие 

и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, 

выполняемые после перемещений в падении, лежа, 

сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с 

колена. 

6 

Перебежки 

Перебежки с разной скоростью, со стартовым 

ускорением, с финишным рывком и на короткие 

дистанции; одиночные и группой; своевременные и 

несвоевременные; в чередовании с падениями, 

прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование. Средства обучения. Перебежки на 

10–30 м с изменением скорости и направления. 

Ложные движения игрока при перебежках: после 

неожиданной остановки с последующим рывком в 

другом направлении. Обманное движение корпусом с 

шагом в одну сторону – уход в другую. 

7 

Осаливание 

Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени 

или по игроку; из различных исходных положений: 

стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в 

падении, с колена; по направлению: по ходу 

перебегающего, навстречу бегущему, во след 

убегающему, вдоль боковой линии, при подходе к 

линии города или кона. Осаливание игроков, бегущих 

группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 

внезапной остановкой, падением, наклоном или 

прогибанием туловища. Средства обучения. 

Упражнения в метании мяча из положений стоя, с 

колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, 

зигзагами, с внезапными остановками, с падениями и 

т.д. 

8 

Тактическая подготовка 

Бьющий игрок 

Он выполняет различные варианты ударов: слабый, 

длинный сильный, в противоположную сторону от 

направления перебежки. Другие игроки выполняют 

перебежки в зависимости от удара. 

9 Игрок, ловящий мяч. Выбор игровой позиции с учетом места и способов 

перемещения приближающегося или удаляющегося 

игрока команды бьющих с применением ложных 

движений на передачу мяча по согласованию с 

партнером по команде. 

10 Игрок, передающий мяч Выбор способа перемещения и передачи с 

применением обманных движений. 



11 Тактические перебежки Выбор момента, направления и скорости перебежек 

одного, двух и более игроков с применением ложных 

движений, рывков, падений, внезапных остановок. 

12 Тактическое осаливание Умение избегать осаливания путем оценки игровой 

обстановки или применения техники обманных 

движений. Самоосаливание как ошибка, допущенная в 

определенных ситуациях: при перебежках после удара, 

при последнем ударе, с возвращением за линию кона 

или города, касание мяча после осаливания противника 

с целью задержки времени на последних минутах игры 

и сохранения преимущества в счете. 

13 Тактика игры бьющей 

команды. 

Распределение игроков на удар с учетом их 

индивидуальных способностей и уровня физической 

подготовленности. Порядок расположения слабых и 

сильных игроков водящей команды. Своевременность 

перебежек. Выбор удара по мячу в зависимости от 

расположения игроков водящей команды, от уровня их 

подготовленности и наличия слабых участков на поле 

противника. 

14 Тактика игры водящей 

команды 

Выбор индивидуальной техники подающего игрока. 

Выбор способа расположения игроков в зависимости 

от скорости, направления и траектории полета мяча, 

посланного бьющей командой. Расположение команды 

конвертом или ромбом, веерообразное с одним далеко 

стоящим у линии кона игроком. Изменение 

расположения игроков в зависимости от тактики игры 

бьющей команды. 

15 Учебная игра Учебные игры проводятся на тренировочных занятиях 

с использованием упражнений, моделирующих 

игровые ситуации. В ходе таких занятий создаются 

условия, позволяющие оптимально реализовать 

технико-тактические умения и навыки ведения игры. В 

учебных играх совершенствуются базовые знания и 

практический опыт, выявляются индивидуальные 

особенности, определяются игровые функции каждого 

игрока в команде. 

16 Правила соревнований Соревнования по мини-лапте проводятся в 

соответствии с правила игры. 

17 Игра по правилам. Игра в мини-лапту по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в лапте 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Удары по мячу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки бьющего игрока, выбор места для удара по мячу.  

2. Способы держания биты одной и двумя руками. 



3. Удары битой с замаха: сверху, снизу, сбоку, одной и двумя руками.  

4. Удары по лежащему и подброшенному мячу: по диагонали, нацеленные, между 

игроками, вдоль боковой линии, за игроков; по силе: за среднюю линию, к угловому флажку, 

к боковой линии, за линию кона.  

5. Удары низколетящие, по высокой или отвесной траектории, свечки, срезки. 

Подводящие и имитационные упражнения.  

6. Удары ладонью, малой битой в школьной, вольной и беговой лапте.  

7. Подбрасывание мяча подающим игроком на разную высоту, с вращением и без него. 

8. Удар битой по подброшенному или отскочившему от земли мячу, от стены, с 

подброса другим игроком. Удары по мячу разными частями биты.  

9. Техника оставления биты после удара по мячу.  

 Тема 2: Ловля мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения ловящего игрока. Выбор места для ловли мяча одной и двумя 

руками.  

2. Положение рук на пойманном мяче, амортизация руками.  

3. Ловля на грудь низко и высоко летящих мячей, катящихся и отскочивших от земли, 

со средней и высокой скоростью.  

4. Ловля мяча стоя, сидя, лежа, в движении с разворота, в падении справа и слева. 

5. Ловля мяча со своего подбрасывания, увеличивая, уменьшая или чередуя высоту 

подброса; с акцентом на амортизацию; летящего навстречу параллельно игроку; после 

броска о стену.  

6. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах, в движении: справа, 

слева при ходьбе и после остановок.  

7. Бросание и ловля мяча в парах и противостоящих колоннах. 

Тема 3: Передача мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки и перемещения передающего игрока.  

2. Способы держания мяча при передачах партнеру: с замахом и из-за головы, справа, 

снизу. Скрытые передачи.  

3. Перемещения ходьбой, бегом, скачком. Стойки на полусогнутых в коленях ногах, с 

параллельным положением стоп, с опорой на впереди стоящую ногу. Передачи мяча 

партнеру: стоя на месте, после перемещений вперед, назад, вправо, влево; по силе: слабые, 

средние, сильные; на длинные, короткие и средние расстояния; по направлению передачи: 

прямые, диагональные, поперечные, ответные, выполняемые после перемещений в падении, 

лежа, сидя, сбоку, с разворота, из-за головы сверху, снизу с колена. 

Тема 4: Перебежки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перебежки с разной скоростью, со стартовым ускорением, с финишным рывком и на 

короткие дистанции; одиночные и группой; своевременные и несвоевременные; в 

чередовании с падениями, прыжками, увертываниями, кувырками и остановками. 

Маневрирование.  

2. Перебежки на 10–30 м с изменением скорости и направления. Ложные движения 

игрока при перебежках: после неожиданной остановки с последующим рывком в другом 

направлении. Обманное движение корпусом с шагом в одну сторону – уход в другую 

Тема 5: Осаливание. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Броски мяча по неподвижной и движущейся мишени или по игроку; из различных 

исходных положений: стоя на месте, после перемещения, в прыжке, в падении, с колена; по 

направлению: по ходу перебегающего, навстречу бегущему, во след убегающему, вдоль 

боковой линии, при подходе к линии города или кона.  

2. Осаливание игроков, бегущих группой по прямой, врассыпную, зигзагами, с 



внезапной остановкой, падением, наклоном или прогибанием туловища. Упражнения в 

метании мяча из положений стоя, с колена; с различных расстояний – 4–15 м; в игроков, 

совершающих условные перебежки: по прямой, зигзагами, с внезапными остановками, с 

падениями. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 



1. Костарев, А.Ю. Теоретические основы педагогического моделирования в 

соревновательной деятельности спортсменов в русской лапте [Электронный ресурс] : 

монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2009. — 

248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42383. 

2. Гусев, Л.Г. Судейство соревнований по русской лапте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Гусев, В.И. Щемелинин. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2006. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42300. 

3. Костарев, А.Ю. Индивидуализация тренировочного процесса в русской лапте 

[Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Костарев. — Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени 

М. Акмуллы, 2001. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42385. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

спортивные площадки. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 



9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Лапта» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в лапту, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Ловкость 

Гибкость 



Отжимания 

Кувырки 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 



4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

Зачтено 

 

90-100 



физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

Зачтено 

 

80-89,9 



занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

70-79.9  

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости.  Таким образом они отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 



Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Плавание» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 



6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при занятиях 

физической культурой 

Основы техники безопасности при 

выполнении физических упражнений на 

занятиях по плаванию. 

2 

Формирование предварительного 

представления о технике плавания 

и ознакомление со свойствами 

водной средой, через освоение  

погружений под воду, всплывании, 

лежаний, открывания глаз в воде и 

др., что содействует овладению 

навыком плавания. Ознакомление с 

техникой спортивных способов 

плавания. 

Основные понятия и термины: оси тела, 

плоскости тела, направления движения, угол 

атаки, движитель, плавание, пловец. 

Особенности водной среды: плотность воды, 

гидростатическое давление, теплоемкость, 

теплопроводность, преломление света, 

распространение в воде звука и т.д. Система 

условий для организации двигательных 

действий пловца: горизонтальное положение, 

высокое встречное сопротивление, холод, 

подвижная опора. Особенности организма 

пловца: морфологические, физиологические, 

психологические. Статическое плавание. 

Действие сил на неподвижное в воде тело. Закон 

Архимеда. Плавучесть. Факторы, определяющие 

плавучесть Виды плавучести: горизонтальная, 

вертикальная. Влияние плавучести на технику 

плавания. Динамическое плавание. Внутренние 

и внешние силы, действующие на движущееся 

тело пловца, их взаимодействие. Правило 

«параллелограмма»: «вертикальная» и 

«горизонтальная» составляющие. Силы 

сопротивления. Сопротивление трения. 

Сопротивление волнообразования. 

Сопротивление вихреобразования. Активное 

сопротивление. Пассивное сопротивление. 

Параметры, определяющие сопротивление: 

скорость движения тела, плотность воды, 

миделево сечение, коэффициент обтекаемости. 

Методы оценки сопротивления. Зависимость 

сопротивления от антропометрических данных. 

Начальное обучение плаванию. 

3 

Общая физическая и специальная 

подготовка, имитационные 

упражнения. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

способствует повышению функциональных 

возможностей, общей работоспособности, 

является основой (базой) для специальной 

подготовки и достижения высоких результатов в 

плаванье. Специальная физическая подготовка. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, направленным на освоение 

технических приемов и элементов в избранной 

сфере деятельности или виде спорта. Процесс, 

направленный на овладение теоретическими 

знаниями, двигательными умениями, навыками 

и способностями преимущественно 



необходимыми в избранном виде спорта. 

4 

Изучение техники «кроль на груди» 

Плавание с полной координацией движений. 

Плавание с помощью движений одними руками. 

Плавание кролем с задержкой дыхания. 

Плавание с двусторонним дыханием. Плавание 

кролем на груди с помощью движений одними 

ногами и различным исходным положением рук 

(руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -

вдоль туловища; обе -вдоль туловища). 

Плавание с помощью движений ног и одной 

руки кролем, другая рука у бедра; вдох в 

сторону прижатой руки. Плавание кролем на 

груди с подменой. 

5 

Изучение техники «кроль на спине» 

Плавание на спине с помощью одними ногами, 

руки вытянуты вперед, голова между рук. То же, 

но одна рука вытянута вперед, другая у бедра. 

Плавание с помощью движений одними руками. 

Плавание на спине с подменой. Плавание на 

спине с помощью одновременных гребков 

обеими руками и движений ногами кролем или 

дельфином. Плавание на спине на сцепление 

6 

Совершенствование «кроль на 

груди» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация 

движений. 

7 

Совершенствование «кроль на 

спине» 

Положение тела, движение ногами, 

подготовительные и рабочие движения, 

движения руками, опорная и основная части 

гребка, дыхание и общая координация движений 

8 

Изучение техники «брасс на груди» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

9 

Изучение техники «брасс на спине» 

Положение тела, движение ногами, рабочее 

движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

10 
Совершенствование  техники 

плавания «брасс на груди» и «брасс 

на спине» 

Совершенствование движений ногами, 

рабочего движения, движений руками, техники 

погружения в воду, способы передвижения под 

водой 

11 

Основы прикладного плавания.  

Овладения навыками  прикладного 

плавания: плавание на боку. 

На занятиях применяются игры для обучения и 

совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для 

повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению 

эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

12 

Изучение стартов, поворотов. 

Осваиваются рациональные варианты старта с 

тумбочки, бортика и из воды. Старт со 

скольжением на дальность. Обычный открытый 



поворот и поворот «маятником». Закрытые 

повороты на спине с проносом ног по воздуху 

или через сторону. Повороты, применяемые в 

комплексном плавании при переходе с одного 

способа на другой 

13 Учебные прыжки в воду. Изучения 

ныряние в длину, в глубину. 

Приемы транспортировки  при  

спасание тонущих.  Методы 

самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

14 Закрепление упражнения, 

применяемые для обучения 

ныряния в длину различными 

способами (кролем с помощью 

движений одних ног, брассом с  

гребком до бедер, способом на 

боку, с движениями ногами кролем, 

а руками брассом.) 

Специальные упражнения до и после старта, 

подготовительные движения, дыхание, общая 

координация движений. 

15 Организация и проведение занятий, 

соревнований. 

Проведение соревнований согласно правилам.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Формирование предварительного представления о технике плавания и 

ознакомление со свойствами водной средой, через освоение  погружений под воду, 

всплывании, лежаний, открывания глаз в воде и др., что содействует овладению навыком 

плавания. Ознакомление с техникой спортивных способов плавания. 

Тема 3: Общая физическая и специальная подготовка, имитационные упражнения. 

Тема 4: Организация и проведение занятий, соревнований. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Изучение техники «кроль на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание с полной координацией движений.  

2. Плавание с помощью движений одними руками.  

3. Плавание кролем с задержкой дыхания. Плавание с двусторонним дыханием.  

4. Плавание кролем на груди с помощью движений одними ногами и различным 

исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, другая -вдоль туловища; 

обе -вдоль туловища). 

5.  Плавание с помощью движений ног и одной руки кролем, другая рука у бедра; 

вдох в сторону прижатой руки.  

6. Плавание кролем на груди с подменой. 

Тема 2: Изучение техники «кроль на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Плавание на спине с помощью одними ногами, руки вытянуты вперед, голова 

между рук. То же, но одна рука вытянута вперед, другая у бедра.  

2. Плавание с помощью движений одними руками.  

3. Плавание на спине с подменой.  



4. Плавание на спине с помощью одновременных гребков обеими руками и движений 

ногами кролем или дельфином.  

5. Плавание на спине на сцепление 

Тема 3: Изучение техники «брасс на груди». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой. 

Тема 4: Изучение техники «брасс на спине». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение тела, движение ногами, рабочее движение, движение руками, техника 

погружения в воду, способы передвижения под водой 

Тема 5: Основы прикладного плавания.  Овладения навыками  прикладного плавания: 

плавание на боку. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Применение игры для обучения и совершенствования техники способа кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, ныряние для повышения интереса к повторению знакомых 

упражнений, и развлечения (повышению эмоциональности, воспитанию смелости, 

укреплению коллектива.). 

Тема 6: Изучение стартов, поворотов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рациональные варианты старта с тумбочки, бортика и из воды.  

2. Старт со скольжением на дальность.  

3. Обычный открытый поворот и поворот «маятником». Закрытые повороты на спине 

с проносом ног по воздуху или через сторону.  

4. Повороты, применяемые в комплексном плавании при переходе с одного способа 

на другой 

Тема 7: Учебные прыжки в воду. Изучения ныряние в длину, в глубину. Приемы 

транспортировки  при  спасание тонущих.  Методы самоконтроля за функциональным 

состоянием организма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальные упражнения до и после старта, подготовительные движения, дыхание, 

общая координация движений. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание рефератов по предложенным темам; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Степанова, М.В. Плавание в системе физического воспитания студентов вузов : 

учебное пособие / М.В. Степанова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - 2-е. изд., доп. - Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2017. - URL:http://biblioclub.ru/ index.php? 

page=book&id=481808. 

2. Теория и методика обучения базовым видам спорта: плавание : учебное пособие / 

А.С. Казызаева, О.Б. Галеева, Е.С. Жукова, М.Д. Бакшеев ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики плавания. - Омск : Издательство СибГУФК, 2016. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483291. 

3. Лушпа, А.А. Плавание : учебное пособие / А.А. Лушпа. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-8353-1333-4; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232770. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 



http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы, 

плавательный бассейн. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Плавание» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов плавания, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 



Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний. Либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 



 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 



Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

Зачтено 

 

90-100 



здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

80-89,9 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов, 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Баскетбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 



 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

баскетболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

в баскетболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Стойка баскетболиста и 

передвижение без мяча. 

Стойка баскетболиста. Варианты стоек в зависимости 

от ситуации на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 

ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный бег. 

Разбег с финальным прыжком у кольца. 

4 

Ведение мяча одной рукой. 

Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 

месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 

бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

5 

Ловля и передача мяча на 

месте. 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

6 Ловля и передача мяча в 

движении. 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной 

рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в 

движении приставным шагом вправо и влево. 

Передача мяча одной рукой снизу в движении 

приставным шагом вправо и влево. 

7 Броски в кольцо. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, 



располагаясь справа и слева от кольца с дистанции 1,5 

метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь, справа и слева от кольца с 

дистанции 1,5 метра. Бросок в кольцо одной рукой от 

плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 

метра. Бросок в кольцо двумя руками над головой с 

места, располагаясь по центру с дистанции 1,5 метра. 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. Бросок в кольцо двумя руками над 

головой с места с линии штрафного броска. Бросок 

мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после 

остановки в два шага. Бросок мяча после ведения и 

двух шагов. 

8 Тактика в нападении. Быстрый прорыв. Длительный розыгрыш. 

9 Освоение тактики в защите. Зонная защита. Персональная защита. 

10 Совершенствование тактики 

в защите. 

Зонная защита 2\3. Зонная защита 2\1\2. Зонная защита 

3\2. Игра в баскетбол. 

11 Комбинации игры в 

нападении. 

Игровые взаимодействия без продвижения к кольцу. 

Игровые взаимодействия с продвижением к кольцу. 

Игра в баскетбол. 

12 Комбинации игры в защите. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без 

продвижения к кольцу. Игровые взаимодействия в 

ответ на атаку с продвижением к кольцу. Игра в 

баскетбол. 

13 Атака 5 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

14 Атака 4 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

15 Атака 3 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

16 Атака 2 в 2 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 



броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

17 Атака 2 в 3 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

18 Атака 3 в 4 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

19 Атака 4 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. Расположение и 

действия игроков защищающейся команды для срыва 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

атакующей команды для совершения подбора после 

броска по кольцу. Расположение и действия игроков 

защищающейся команды для совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

20 Атака 5 в 5 Расположение и действия игроков атакующей команды 

для совершения броска по кольцу. совершения подбора 

после броска по кольцу. Контратака. Игра в баскетбол. 

21 Атака после штрафного 

броска. 

Расположение и действия игроков для атаки добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для подбора мяча и недопущение добивания 

после штрафного броска. Расположение и действия 

игроков для контратаки после штрафного броска 

быстрым прорывом. Расположение и действия игроков 

для ликвидации угрозы контратаки после штрафного 

броска быстрым прорывом. Игра в баскетбол. 

22 Атака на последних 

секундах. 

Расположение и действия игроков для атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. 

Расположение и действия игроков для срыва атаки на 

последних секундах после введения мяча в игру. Игра 

в баскетбол 

23 Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо со 

штрафной линии 

Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии 

штрафного броска. 

24 Совершенствование техники 

броска мяча в кольцо с 3-х 

очковой линии 

Бросок в кольцо одной рукой 

от плеча с места с 3-х- очковой линии. 

25 Совершенствование техники Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на 



ведения мяча одной рукой месте. Ведение мяча на месте с изменением высоты 

отскока. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и 

влево. Ведение мяча вперед. Ведение мяча вправо и 

влево. Ведение мяча спиной вперед. Ведение мяча 

бегом вперед. Ведение мяча с изменением скорости и 

направления движения. Ведение мяча с остановкой 

прыжком. Ведение мяча и остановка в два шага. 

26 Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча на 

месте 

Передача мяча двумя руками от груди на месте. Ловля 

мяча двумя руками. Передача мяча двумя руками с 

отскоком от площадки на месте. Передача мяча одной 

рукой от плеча на месте. Передача мяча одной рукой 

снизу на месте. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

27 Совершенствование техники 

ловли и передачи мяча в 

движении 

Передача мяча двумя руками от груди в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля двумя 

руками. Передача мяча двумя руками с отскоком от 

площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя 

руками с отскоком от площадки в движении 

приставным шагом вправо и влево. Ловля одной рукой. 

Передача мяча одной рукой от плеча в движении 

приставным шагом вправо и влево. Передача мяча 

одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. 

28 Правила соревнований Правила соревнований регламентированные 

Федерацией баскетбола Российской Федерации  

29 Игра по правилам. Игра в баскетбол по основным правилам игры.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в баскетболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Стойка баскетболиста и передвижение без мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке.  

2. Передвижение приставным шагом.  

3. Передвижение спиной вперед.  

4. Передвижение с ускорением.  

5. Передвижение со сменой ритма.  

6. Передвижение с резкими остановками. Передвижение с изменением траектории 

движения.  

7. Замедленный бег.  

8. Разбег с финальным прыжком у кольца. 



Тема 2: Ведение мяча одной рукой. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стандартное ведение мяча правой и левой рукой на месте.  

2. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока.  

3. Ведение мяча на месте с поворотом вправо и влево.  

4. Ведение мяча вперед.  

5. Ведение мяча вправо и влево.  

6. Ведение мяча спиной вперед.  

7. Ведение мяча бегом вперед.  

8. Ведение мяча с изменением скорости и направления движения.  

9. Ведение мяча с остановкой прыжком.  

10. Ведение мяча и остановка в два шага. 

Тема 3: Ловля и передача мяча на месте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди на месте.  

2. Ловля мяча двумя руками.  

3. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки на месте.  

4. Передача мяча одной рукой от плеча на месте.  

5. Передача мяча одной рукой снизу на месте.  

6. Передача мяча одной рукой с отскоком 

от площадки на месте. Ловля одной рукой. 

Тема 4: Ловля и передача мяча в движении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Передача мяча двумя руками от груди в движении приставным шагом вправо и 

влево. Ловля двумя руками.  

2. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным шагом 

вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом вправо и 

влево. Передача мяча одной рукой с отскоком от площадки в движении приставным шагом 

вправо и влево.  

3. Ловля одной рукой. Передача мяча двумя руками с отскоком от площадки в 

движении приставным шагом вправо и влево.  

4. Ловля одной рукой. Передача мяча одной рукой от плеча в движении приставным 

шагом вправо и влево. Передача мяча одной рукой снизу в движении приставным шагом 

вправо и влево. 

Тема 5: Броски в кольцо. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  

2. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь, справа и слева от 

кольца с дистанции 1,5 метра.  

3. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места, располагаясь по центру с дистанции 

1,5 метра.  

4. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места, располагаясь по центру с 

дистанции 1,5 метра.  

5. Бросок в кольцо одной рукой от плеча с места с линии штрафного броска.  

6. Бросок в кольцо двумя руками над головой с места с линии штрафного броска. 

Бросок мяча после остановки прыжком. Бросок мяча после остановки в два шага. Бросок 

мяча после ведения и двух шагов. 

Тема 6: Тактика в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Быстрый прорыв.  



2. Длительный розыгрыш. 

Тема 7: Освоение тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зонная защита.  

2. Персональная защита. 

Тема 8: Совершенствование тактики в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Зонная защита 2\3.  

2. Зонная защита 2\1\2.  

3. Зонная защита 3\2.  

Тема 9: Комбинации игры в нападении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  

2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

Тема 10: Комбинации игры в защите. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Игровые взаимодействия в ответ на атаку без продвижения к кольцу.  

2. Игровые взаимодействия в ответ на атаку с продвижением к кольцу.  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 

 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 



консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Баскетбол для учителя физической культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.Р. Валиахметов [и др.]. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 

2014.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72504. 

2. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр: учебное пособие. - Омск : 

Издательство СибГУФК, 2017. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

3. Баскетбол: основы обучения техническим приемам игры в нападении : учебно-

методическое пособие / сост. Д.П. Адейеми, О.Н. Сулейманова ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275631. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 



дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Баскетбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в баскетбол, с демонстрацией разнообразных 

методологических, теоретических и технологических подходов к рассматриваемым 

проблемам и основные пути их решения. Изучение курса строится преимущественно на 

формировании педагогических знаний, на отработку проектировочных умений, овладение 

элементами анализа педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала 

подразумевает поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-



развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 

Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 

80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 

 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 

перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 



9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Зачтено 

 

90-100 



Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

Зачтено 

 

80-89,9 



учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Зачтено 

 

70-79.9  

 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 



 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости. Таким образом они отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является – формирование способности поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (УК-7). 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК – 7.1 – Определяет личный уровень сформированности показателей физического 

развития и физической подготовленности. 

УК – 7.2 – Владеет технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 

контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части учебного плана Блока I 

«Дисциплины (модули)» к модулю «Здоровьесберегающий» программы бакалавриата.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- методику физического воспитания и самовоспитания;  

- методы и средства физической культуры;  

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, для достижения личностных, жизненных 

целей. 

Владеть: навыками составления плана организации самостоятельной физической 

тренировки в повседневной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 



 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

 Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Техника безопасности при 

занятиях физической 

культурой 

Основы техники безопасности при выполнении 

физических упражнений на занятиях физической 

культурой 

2 Общеподготовительные и 

специальные упражнения в 

волейболе 

 

Основные положения обучения в 

общеподготовительных и специальных упражнениях 

В волейболе. Упражнения для подготовительной части 

занятия. Типичные ошибки при обучении 

общеподготовительных и специальных упражнений и 

методы их исправления. 

3 Стойка волейболиста и 

передвижение по площадке 

 

Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости 

от ситуации на площадке. Передвижение приставным 

шагом. Передвижение спиной вперед. Передвижение с 

ускорением. Передвижение со сменой ритма. 

Передвижение с резкими остановками. Передвижение с 

изменением траектории движения. Замедленный бег. 

Разбег с финальным прыжком у сетки. 

4 Верхняя и нижняя подачи 

 

Выполнение техники подачи - подбрасывание мяча. 

Исправление ошибок при подаче. Для выполнения 

подачи необходимо соблюдать следующие условия: 

− траектория движения мяча снизу-вверх должна быть 

возможно ближе к вертикальной, для чего кисть при 

подбрасывании во всех положениях параллельна 

опоре; 

−подбрасывание мяча необходимо выполнять плавным 

движением руки с постепенным нарастанием скорости 

- это способствует оптимальному регулированию 

формы траектории и высоты подбрасывания мяча. 

5 Верхняя и нижняя передачи 

мяча 

 

Верхняя и нижняя передачи мяча как основа 

нападающих действий. Техника верхней и нижней 

передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после 

перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 

передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 

пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку. 

Совершенствование навыка. Учебная игра. 

6 Перемещение к месту 

встречи с мячом, вынос рук 

 

Перемещения по игровой площадке приставным, 

скрестным, обычным шагом, боком, скачком, 

прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для 

приема мяча. Отработка движений волейболиста в 

нападении и защите. Перемещение в защите и 

нападении по площадке. Техника падения: перекатом 

на спину, переднее падение перекатом на бок, переднее 

падение «рыбкой». Учебная игра. 

7 Подача в прыжке 

 

Подача в прыжке (силовая подача) – технический 

прием, с его помощью игроком мяч вводится в игру. 

Выполняется с трех шагов аналогично верхней подачи 



с резким и сильным ударом по мячу в прыжке. 

Корректировка ошибок при подаче с прыжка: «подброс 

– разброс» - разный по высоте и направлению подброс 

мяча, плохой зрительный контроль за мячом в момент 

удара, длительное сопровождение мяча кистью, 

несовпадение линии разбега подающего и траектории 

полёта мяча. 

8 Прием мяча одной рукой с 

последующим падением 

 

Отработка акробатических упражнений: перекаты и 

кувырки, упражнения с набивным мячом. Ловля 

набивного мяча в низкой стойке и перекат назад на 

спину, с выпадом правой ногой вперед-вправо (левой 

вперед-влево) и перекатом в сторону на бедро и спину. 

9 Освоение нападающего 

удара 

 

Отработка элементов нападающего удара: разбег, 

толчок, прыжок и удар по мячу. Отработка силовых 

упражнений: напрыгивания на скамью, различные 

выпрыгивания вверх с подтягиванием коленей к груди, 

запрыгивания на тумбу с места или с 2-3 шагов, 

имитация нападающего удара с ударом по мячу. 

10 Одиночная блокировка 

нападающего удара 

 

Отработка элементов одиночной блокировки: изучение 

игры нападающих противника; выбор места для 

блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; 

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятие решения; этап собственного блокирования; 

заключительная часть одиночного блокирования. 

11 Парная блокировка 

нападающего удара 

 

Отработка элементов парного блокирования: 

согласование действий с партнером по команде; 

-изучение игры нападающих противника; выбор места 

для блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; -

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятие решения; этап собственного блокирования; 

-заключительная часть парного блокирования. 

12 Приём мяча сверху двумя 

руками с последующим 

падением на спину 

Отработка элементов приёма мяча с падением и 

перекатом на спину. 

 

13 Совершенствование верхней 

и нижней передачи 

 

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча: 

имитация верхней и нижней передачи стоя, после 

перемещения вправо, влево, вперед, назад. Верхняя 

передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном 

пространстве, в парах, в парах после перемещения, в 

групповых упражнениях, через сетку. Учебная игра. 

14 Совершенствование 

перемещений с выносом рук 

Совершенствование перемещения по игровой 

площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 

боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с 

выносом рук вперед для приема мяча. Отработка 

движений волейболиста в нападении и защите. 

Перемещение в защите и нападении по площадке, 

перемещение вдоль сетки с партнером с поднятыми 

руками над головой и отработкой приема 



блокирования. Техника падения: перекатом на спину, 

переднее падение перекатом на бок, переднее падение 

«рыбкой». Учебная игра. 

15 Совершенствование верхней 

и нижней «прямой» и 

«боковой» подачи 

Совершенствование техники подачи: подбрасывание 

мяча, траектории движения мяча снизу- 

вверх. Исправление ошибок при подаче. 

16 Обучение отбиванию мяча 

кулаком от верхнего края 

сетки 

Отработка ударных движений выполняемых 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 

подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 

локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 

кулака на противоположную сторону площадки. 

17 Комбинации игры в 

нападении 

Отработка комбинаций в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

18 Комбинации игры в защите 

 

Отработка комбинаций в защите: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Действия команды в защите определяются тремя 

основными моментами состояния игры: приема 

подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника (страховка 

атакующего игрока). 

19 Совершенствование тактики 

игры в защите 

Совершенствование тактики игры в защите включает 

командные, групповые и индивидуальные тактические 

действия. Отработка приёма-подачи, атакующего 

удара. 

20  Обучение прямому 

нападающему удару, 

совершенствование навыка 

Совершенствование нападающего удара в прыжке 

после разбега с перебрасыванием мяча одной рукой 

выше края сетки на сторону команды соперника. 

Учебная игра. 

21 Совершенствование 

одиночного блокирования 

 

Совершенствование процесса одиночного 

(индивидуального) блокирования: изучение игры 

нападающих противника; выбор места для 

блокирования до подачи; ориентировка по игрокам 

противника, делающим первую и вторую передачи; 

ориентировка по полету мяча (выбор места для 

прыжка); ориентировка по действиям нападающего и 

принятые решения; этап собственного блокирования; 

заключительная часть блокирования. 

22 Техника нападения и защиты 

 

Совершенствование техники нападения: прямой 

нападающий удар, боковой нападающий удар, борьба 

против блока. Совершенствование техники защиты: 

прием мяча снизу двумя руками в опоре и в падении, 

«прием мяча снизу одной рукой в опоре», «Прием мяча 

одной рукой снизу в падении». Блокирование; «Блок 

зонный», «Ловящий блок». 

23 Совершенствование 

отбивания мяча кулаком от 

Совершенствование ударных движений выполняемых 

короткими толчкообразными отбиваниями мяча с 



верхнего края сетки 

 

подниманием руки вверх и выпрямлением ее в 

локтевом суставе. Перебивание мяча тыльной стороной 

кулака на противоположную сторону площадки. 

24 Совершенствование прямого 

нападающего удара 

 

Совершенствование нападающего удара: нападающий 

удар у стены, в парах, в прыжке через сетку 

с собственного набрасывания мяча, через сетку в один, 

два, три шага, через сетку из зоны 4 после передачи из 

зоны 3, из зоны 2 после передачи из зоны 3 

25 Отработка техники игры в 

волейбол 

 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 

в защите: «углом вперед», «углом назад».Расстановка 

игроков в нападении с одним и двумя пасующими, 

скидка мяча на блок. Техника взаимодействия игроков 

в защите: постановка одиночного и группового 

блокирования. Учебная игра. 

26 Тактика игры в защите 

 

Отработка тактики в защите: командные тактические 

действия (системы игры), групповые тактические 

действия (тактические комбинации), а также 

индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Действия команды в защите определяются тремя 

основными моментами состояния игры: приема 

подачи, приема атакующего (нападающего) удара или 

отскочившего мяча от блока соперника (страховка 

атакующего игрока). Учебная игра. 

27 Тактика игры в нападении 

 

Отработка тактики в нападении: командные 

тактические действия (системы игры), групповые 

тактические действия (тактические комбинации), а 

также индивидуальные тактические действия при 

использовании всех технических средств ведения игры. 

Учебная игра 

28 Совершенствование 

изученных приемов в 

учебных играх 

Организация и проведение двусторонней игры в 

волейбол. Правила игры. Организация блиц-турниров 

по волейболу в учебной группе. 

29 Игра по правилам 

 

Проведение игры по правилам волейбола, 

установленными 35-м Конгрессом ФИВБ 2016. 

Расстановка игроков на площадке. Расстановка игроков 

в защите. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Техника безопасности при занятиях физической культурой. 

Тема 2: Общеподготовительные и специальные упражнения в волейболе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий практического типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Стойка волейболиста и передвижение по площадке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стойки волейболиста. Варианты стоек в зависимости от ситуации на площадке. 

2. Передвижение приставным шагом.  

3. Передвижение спиной вперед.  

4. Передвижение с ускорением.  



5. Передвижение со сменой ритма.  

6. Передвижение с резкими остановками.  

7. Передвижение с изменением траектории движения.  

8. Замедленный бег. Разбег с финальным прыжком у сетки. 

Тема 2: Подачи и передачи мяча. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Верхняя и нижняя передачи мяча как основа нападающих действий.  

2. Техника верхней и нижней передачи мяча. Обучение верхней и нижней передаче 

мяча: имитация верхней и нижней передачи стоя, после перемещения вправо, влево, вперед, 

назад. Верхняя передача мяча: на месте, над собой, в ограниченном пространстве, в парах, в 

парах после перемещения, в групповых упражнениях, через сетку.  

Тема 3: Перемещение к месту встречи с мячом, вынос рук. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перемещения по игровой площадке приставным, скрестным, обычным шагом, 

боком, скачком, прыжками и их сочетаниями с выносом рук вперед для приема мяча. 

Отработка движений волейболиста в нападении и защите.  

2. Перемещение в защите и нападении по площадке. Техника падения: перекатом на 

спину, переднее падение перекатом на бок, переднее падение «рыбкой». 

Тема 4: Подача в прыжке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подача в прыжке (силовая подача).  

 

Требования к самостоятельной работе студентов: 
 

- домашние задания по изучению теории при подготовке к практическим занятиям; 

- индивидуальные и групповые учебно-исследовательские проекты; 

- индивидуальные и групповые научно-исследовательские проекты; 

- написание реферативных обзоров по предложенным темам на основе 10-15 научных 

статей из РИНЦ (размещены на сайте https://elibrary.ru); 

- создание презентаций по предложенным темам; 

- работа над научной статьёй и публикация её в сборниках научно-практических 

конференций и научных журналах; 

- участие в научно-практических конференциях по результатам исследовательских 

работ (проведение исследовательской работы, написание научной статьи, подготовка тезисов 

выступления, презентации для сопровождения выступления). 

- Самостоятельное и при помощи преподавателя составление индивидуального плана 

комплексов физических упражнений для формирования фигуры, укрепления здоровья, 

физического развития. 

- Участие в городских, областных и т. д. соревнованиях. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 



предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник. — Электрон. дан. — 

Москва, 2016. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97427. 

2. Фомин, Е.В. Волейбол. Начальное обучение [Электронный ресурс] / Е.В. Фомин, 

Л.В. Булыкина. — Электрон. дан. — Москва : , 2015. — 88 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97428. 

3. Ковыршина, Е.Ю. Разновидности спортивных игр : учебное пособие / 

Е.Ю. Ковыршина, Ю.Н. Эртман, В.Ф. Кириченко ; Министерство спорта Российской 

Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

Кафедра теории и методики спортивных игр. - Омск : Издательство СибГУФК, 2017. - 108 с.: 

ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483444. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.urait.ru/ 

http://www.teoriya.ru/journals/ 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа - оборудованные спортивные залы. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 



Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми. 

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Волейбол» призван способствовать изучению теоретических и 

практических вопросов игры в волейбол, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Изучение курса строится преимущественно на формировании педагогических 

знаний, на отработку проектировочных умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов.  Логика изложения материала подразумевает 

поочередное освоение всех разделов дисциплины.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме контрольных нормативов и тестовых заданий для зачета. 

Примерные тестовые задания, для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Программа по физическому воспитанию включает в себя следующие разделы: 

а) теоретический 

б) контрольный 

в) самостоятельный  

г) практический  

Содержание учебного процесса по физическому воспитанию включает в себя 

следующие формы занятий: 

а) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 

б) занятия в спортивных секциях, физические упражнения в режиме рабочего дня, 

массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время; 



в) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, спортивные мероприятия во внеучебное время. 

г) учебно-практические занятия, занятия в спортивных секциях, физические 

упражнения в режиме рабочего дня, самостоятельные занятия, массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия во внеучебное время, культурно-

развлекательные мероприятия. 

«Здоровье» по определению Устава ВОЗ, это: 

а) отсутствие болезни и физических дефектов;  

б) состояние полного физического, психического и социального благополучия; 

в) состояние психологического комфорта и соответствия физического развития 

возрастным стандартам. 

На соответствие: 
Установите соответствие между упражнениями и предполагаемыми результатами их 

применения (что они тренируют, какое качество воспитывают) 

Упражнения Результаты 

Наклоны 

Кросс 

Отжимания 

Кувырки 

Ловкость 

Гибкость 

Сила 

Выносливость 

После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по 

следующим медицинским группам – найдите соответствие 

Основная - студенты с первой и частично со второй группой здоровья, физически и 

психологически крепкие и развитые, не имеющие заболеваний, либо имеющие небольшие 

отклонения, при которых не запрещены физические нагрузки, например, небольшой 

избыточный вес, или незначительные аллергические реакции. 

Специальная - студенты с отклонениями в состоянии здоровья постоянного или 

временного характера, требующими ограниченных физических нагрузок или определенных 

противопоказаний в применяемых средствах физической культуры. В группу включают 

студентов, страдающих другими заболеваниями, из-за которых в данное время необходимо 

значительно ограничить физическую нагрузку. 

 ЛФК - относят студентов, которые имеют те или иные выраженные нарушения 

здоровья. Такие группы должны работать непосредственно под контролем 

соответствующего специалиста. 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

90 - 100 зачтено 
80-89,9 зачтено 

50-79.9 зачтено 

0-50 незачтено 
 

Примерные контрольные нормативы для проведения промежуточной аттестации. 

Юноши 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе на 13 10 9 7 5 



перекладине (кол-во раз). 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Девушки 

№ Наименование упражнений 
 

Оценка в балах 
5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни Содержательное 

описание уровня  

 

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования 

компетенции, критерии 

оценки сформированности) 

Пятибалльна

я шкала 

(академичес

кая) 

оценка 

БРС, %  

освоения  

(рейтингов

ая оценка)  

 

Повышенн

ый 

Высокий уровень 

(отлично) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

безопасной организации и 

Зачтено 

 

90-100 



проведения занятий 

физической культурой; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

Умеет: использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; анализировать 

технику двигательных 

действий, определять 

причины ошибок, находить 

и корректно применять 

средства, методы и приемы 

их устранения; 

использовать творческие 

средства и методы 

физического воспитания 

для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет в совершенстве 

системой практических 

умений и навыков, 

обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; Владеет в 

совершенстве 

терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Базовый Средний уровень 

(хорошо) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; факторы 

риска, нормы и правила 

Зачтено 

 

80-89,9 



безопасной организации и 

проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет использовать 

различные системы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности; 

оценивать эффективность 

занятий физической 

культурой; использовать 

методы физического 

воспитания для 

самосовершенствования и 

формирования здорового 

образа жизни. 

Владеет системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

Владеет терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Удовлетво

рительный 

(достаточн

ый) 

Низкий уровень 

(удовлетворительн

о) 

Знает цели и задачи 

физической подготовки; 

современные системы 

физических упражнений и 

технику их выполнения; 

методику оценки 

физической 

подготовленности. 

Умеет использовать 

базовые комплексы 

физических упражнений с 

учетом возрастных, 

половых и индивидуальных 

возможностей, состояния 

здоровья, уровня 

физической 

подготовленности. 

Владеет базовой системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

здоровья; 

Владеет базовой 

Зачтено 

 

70-79.9  

 



терминологией, 

применяемой в физической 

культуре и различных 

видах спорта. 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено менее 70 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации, в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования, 

вносятся в электронные ведомости.  Таким образом они отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины модуля является формирование следующих компетенций:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

� УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

� УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями. 

� УК-3.3. Знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и 

условия эффективной работы в команде. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

� индикаторы достижения - 

� ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

� ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

� ОПК-3.3. Знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

� ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления. 

� ОПК-3.5. Умеет оказать адресную психолого-педагогическую помощь в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся. 

� ОПК-3.6. Владеет базовыми психолого-педагогическими методиками первичного 

выявления детей с особыми образовательными потребностями, способами оказания 

адресной психолого-педагогической помощи обучающимся. 

� способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6);  

o индикаторы достижения –  

� осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся; 

� применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

� знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

� умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для 

определения показателей уровня и динамики развития обучающихся; 

� владеет технологиями проектирования психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, профилактики различных форм 

насилия в школе; 



 

� способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);  

o индикаторы достижения –  

 взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся 

с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

 взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

 знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов 

образовательных отношений; 

 взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося; 

 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

 индикаторы достижения - 

 ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области.  

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 

 ОПК-8.3. Знает закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности. 

 

 формирование профессиональной компетенции: 

способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3);  

o индикаторы достижения - 

 владеет способами интеграции учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.); 

 использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности; 

 знает психолого-педагогические условия создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных и метапредметных 

результатов обучения; 

 выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов 

обучения; 

 владеет методами создания развивающей образовательной среды для 

достижения личностных и метапредметных образовательных результатов; 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 



в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Психология» относится к Психолого-педагогическому модулю обязательной 

части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины «Психология» студент должен знать: 

 

-основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде. 

 

- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

- способы психологического изучения обучающихся; 

-  способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;  

- закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности. 

-  ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

 

Студент должен уметь: 

� использовать методы психологической диагностики для решения различных 

профессиональных задач; 

� создавать психологически безопасную образовательную среду; 

�  развивать и активизировать интеллектуальную деятельность и индивидуальные 

способности обучающихся, отбирая оптимальные приемы обучения и воспитания, 

обеспечивающие эффективную учебную деятельность, активность, творческую 

самостоятельность, познавательный интерес; 

�  бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

�  анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и 

вносить в нее необходимые коррективы. 

студент должен владеть: 

� методами психологического исследования; 

� способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

�  различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности 

� осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся;  

� технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 



� взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

� взаимодействовать с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося 

� способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) 

� методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов. 

 

 

5. Виды учебной работы по дисциплинеи  зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеуадиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и  https://osdo.bspu.ru (для 

студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

6. Содержание дисциплины 

 

 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общая и социальная 

психология. 

Общая психология. Предмет психологии. 

Внутренний мир человека как предмет 

психологии. Житейская и научная психология. 

История предмета психологии. Психология 

сознания. Методы психологии. Общая 

характеристика эмпирических методов в 

психологии (наблюдение, опрос, эксперимент, 

тестирование, анализ продуктов деятельности, 

проективный метод и др.). Деятельность как 

способ бытия человека. Совместная – 

индивидуальная деятельность; внешняя – 

внутренняя деятельность. Процесс 

интериоризации – экстериоризации в 

деятельности. Человек как субъект 

деятельности. Психологическое строение 

индивидуальной деятельности: потребности, 

мотивы, цели. Деятельность, действия, 

операции. Процессы деятельности: 

мотивирование, целеполагание, 

проектирование, программирование, 

планирование, реализация, контроль, коррекция, 

оценка. Психология освоения деятельности 



человеком. Психологические условия освоения 

деятельности. Знания, умения и навыки как 

продукты освоения деятельности. 

Деятельностные способности человека: 

преобразования, организации, управления, 

регуляции. Основные виды деятельности. 

Сознание как интегративный способ бытия 

человека. Понятие о сознании в психологии. 

Практика сознания как предмет 

психологического анализа. Сознание и 

бессознательное. Понятие о механизмах 

психологической защиты. Психологическая 

структура сознания. Бытийный и рефлексивный 

слои сознания. Самосознание личности. 

Самопознание и самооценка. Рефлексия как 

осознание средств и оснований собственной 

деятельности. Человек как индивид. Понятие 

об индивидных свойствах человека. 

Половозрастные особенности человека. Понятие 

биологического возраста и стадий 

онтогенетической эволюции. Половой 

диморфизм и психология половых различий. 

Темперамент как интегративная характеристика 

индивидных свойств человека. Мозг и психика. 

Функциональная организация работы мозга. 

Проблема функциональной асимметрии 

больших полушарий. Нейрофизиологические 

основы психического. Психическое как 

функциональный орган индивида. Психология 

субъекта. Понятие о субъекте и его 

психологической организации. Субъект как 

источник активности, распорядитель душевных 

сил. Субъектность как способ индивидуального 

бытия сознания. Психика как структурно-

функциональная целостность. Три разряда 

душевной жизни: желания (воля), чувства, 

разум. Побуждения и желания субъекта. 

Потребности, мотивы, цели человека. 

Мотивация субъектного поведения. Воля как 

способность субъекта руководить желаниями, 

потребностями, мотивами. Чувства и эмоции, их 

функции в поведении. Формы переживания 

чувств. Эмоции, настроения, аффекты, страсти, 

стрессы. Динамика чувств субъекта. Разум 

человека. Основные формы познания человека, 

восприятие, память, мышление, воображение, 

внимание. Восприятие и его свойства. 

Психологические механизмы восприятия. 

Память человека: определение, виды, процессы. 

Психологические механизмы работы памяти. 

Мышление: определение, типы, виды. 

Мыслительные операции как основные 



механизмы мышления. Воображение: 

определение, виды, функции. Психологические 

механизмы работы воображения. Внимание: 

определение, функции, виды, свойства. 

Способности как психические органы, как 

проявления субъектности в деятельности. 

Многообразие деятельностей и многообразие 

душевных способностей. Виды способностей. 

Характер как остов душевной жизни 

(субъектности). Характер как интеграция 

способностей и механизмов субъектности. 

Человек как личность и индивидуальность. 

Личность как социокультурная реальность. 

Ценностные ориентации личности. 

Перспективы, цели, устремления личности. 

Самоопределение личности. Индивидуальность 

личности. Уникальность жизненного пути 

человека. Социальная психология. 

Психология межличностного общения и 

взаимодействия. Место общения в жизни 

общества и личности. Единство общения и 

деятельности. Структура общения. Общение как 

обмен информацией. Речь. Невербальная 

коммуникация. Общение как взаимодействие. 

Природа и структура взаимодействия. Основные 

стили действий в общении. Типы 

взаимодействий. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности. 

Общение как восприятие людьми друг друга. 

Понятие социальной перцепции. Механизмы 

межличностного восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия. Точность 

межличностной перцепции. Межличностная 

аттракция. Социальная психология групп. 

Классификация малых групп. Динамические 

процессы в малой группе. Подходы к 

исследованию групповой сплоченности. 

Лидерство и руководство. Школьный класс как 

малая группа. Основные подходы к анализу 

развития группы. Социальная психология 

личности. Проблема личности в социальной 

психологии. Понятие и содержание процесса 

социализации. Стадии социализации. 

Институты социализации. Психология 

отклоняющегося поведения. Виды 

отклоняющегося поведения. Социально-

психологические причины отклоняющегося 

поведения. Профилактика и коррекция 

отклоняющегося поведения. 

 

 Возрастная и 

педагогическая психология 

Предмет, задачи возрастной психологии, ее 

структуру, стратегии исследования и методы 



возрастной психологии. Основные подходы к 

развитию психики ребенка в зарубежной 

психологии (биогенетическая и 

социогенетическая концепции психического 

развития); теория конвергенции двух факторов 

(В.Штерн); отечественная теория психического 

развития (Л.С. Выготский). Понятие    возраста,    

социальной    ситуации    развития,    ведущей 

деятельности в психологии, периодизации 

психического развития З.Фрейда, Ж. Пиаже и 

Д.Б. Эльконина и др.. Основные 

новообразования, ведущий тип деятельности, 

особенности социальной ситуации развития, 

познавательных процессов, формирования 

личности на разных этапах онтогенеза; кризис 

новорожденности; кризис 1 года; кризис 3-х лет, 

7 лет, 13 лет, 17 лет, кризис среднего возраста, 

кризис старости. С помощью 

психодиагностических методик выявлять 

психологические особенности людей данных 

возрастов. 

предмет, задачи, структура, история 

педагогической психологии; связь 

педагогической психологии с другими науками; 

актуальные проблемы современной 

педагогической психологии; методы 

педагогической психологии. психологическая 

сущность и структура учебной деятельности; 

проблема соотношения обучения и развития; 

психологические проблемы школьной отметки 

и оценки; психологические причины школьной 

неуспеваемости; мотивация учения; 

психологические условия и механизмы 

образовательного процесса, психологические 

особенности его субъектов, психологическая 

готовность к обучению. психологическая 

сущность воспитания, его критерии; воспитание 

как процесс, направленный на усвоение 

нравственных норм, мораль, нравственность, 

духовность; развитие и воспитание духовности. 

психология личности учителя - учитель как 

субъект педагогической деятельности; 

особенности труда учителя (педагогическое 

общение, сознание, деятельность, личность 

педагога и педагогические способности); 

проблемы профессионально-психологической 

компетенции и профессионально-личностного 

роста, психологические вопросы освоения 

педагогической деятельности, 

профессионального мастерства педагога. 



 Практикум по возрастной и 

педагогической психологии 

Основные диагностические схемы изучения 

психолого-педагогического статуса учащегося – 

диагностический минимум и углубленная 

психологическая диагностика.  

Основные методы получения информации о 

психолого-педагогическом статусе ребенка и 

его соответствии школьным требованиям на 

этапе диагностического минимума: экспертные 

опросы педагогов и родителей; 

структурированное наблюдение школьника в 

процессе обследования;  психологическое 

обследование самих детей; анализ 

педагогической документации и материалов 

предыдущих обследований. Общий алгоритм 

отбора диагностических средств для проведения 

диагностических минимумов. Методическое 

содержание основных диагностических срезов. 

Содержательное и методическое наполнение 

углубленной психодиагностики. Схемы, 

используемые для организации углубленной 

психодиагностики: дифференциация нормы и 

патологии умственного развития, изучение 

особенностей познавательной деятельности 

школьников (в рамках возрастной нормы), 

изучение зоны и содержания внутреннего 

конфликта и личностных особенностей ребенка 

или подростка. 

Понятие «психолого-педагогическая 

коррекция» .  Отличие психолого-

педагогической коррекции от психотерапии, 

консультирования и обучения. История 

развития коррекционной практики. 

Теоретическое обоснование психолого-

педагогической коррекционной работы. 

Методологические принципы психолого-

педагогической коррекционной работы. 

Психологическое обоснование организации 

игровой деятельности младших и старших 

дошкольников. Диагностика новообразований в 

дошкольном детстве. Готовность к школьному 

обучению, диагностика готовности к обучению 

в школе. Программы профилактики рисков 

школьной неуспешности, коррекции дефицитов 

в развитии дошкольников. Основные 

направления, содержание и методы 

профилактики деструктивного поведения. 

Программы познавательного и личностного 

развития младших школьников. Диагностика 

хода и результатов развития в младшем 

школьном возрасте. Программы профилактики, 

диагностики и коррекции трудностей в 

обучении и развитии. Психологическое 



сопровождение перехода на основную ступень 

образования. Виды и уровни психологической 

профилактики деструктивного поведения. 

Программы познавательного и личностного 

развития подростков. Диагностика хода и 

результатов развития в подростковом 

возрасте. Программы профилактики, 

диагностики и коррекции трудностей в 

обучении и социализации в подростковом 

возрасте. Психолого-педагогическое 

сопровождение перехода на старшую 

ступень обучения. Программы психолого-

педагогической профилактики, диагностики 

деструктивного поведения в подростковом 

возрасте. 

Программы познавательного и личностного 

развития юношей и девушек. Диагностика 

хода и результатов развития в ранней 

юности. Программы профилактики, 

диагностики и коррекции трудностей в 

обучении в ранней юности. Психолого-

педагогическое сопровождение выбора 

профессии юношами и девушками. 

Программы психолого-педагогической 

профилактики, диагностики деструктивного 

поведения в подростковом возрасте. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Предмет, задачи и методы общей и социальной психологии 

Тема 2. Предмет и проблемы психологии развития и возрастной психологии.  

Тема 3. Периодизация психического развития. Принципы и методы возрастной 

психологии. 

Тема 4. Отечественные теории развития. Зарубежные теории развития.   

 Тема 5.  Психические особенности младенческого и раннего возрастов. 

Тема 6. Развитие психики в дошкольном возрасте. Младший школьный возраст. 

Психологические особенности подростка. 

Тема 7. Предмет и структура педагогической психологии.  

Тема 8. Психология учения. 

Тема 9. Психология обучения. Психология воспитания. 

Тема 10. Психология учителя. Психологические основы педагогической 

деятельности. Трансформация образования в изменяющемся мире. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

 

Тематика практических занятий 

 



Семинар 1. Деятельность и общение. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Активность. Понятие о деятельности. 

2.Структура деятельности. Строение деятельности (действия, операции, их 

взаимосвязь). 

3. Виды деятельности (игра, учение, труд), их психологическая характеристика.  

4. Происхождение внутренней деятельности (интериоризация и экстериоризация). 

Личность и деятельность. 

4.Общение, его функции и виды. Средства общения. 

 

Терминологический тезаурус: активность, действие, деятельность, игра, 

интериоризация, операция, труд, учение, цель, экстериоризация, общение: 

межличностное, межгрупповое; процессы: коммуникация, интеракция, социальная 

перцепция. 

 

Семинар 2.  

Проблема общения в социальной психологии 

Вопросы для обсуждения 

1. Коммуникативный аспект общения. Вербальные и невербальные средства 

коммуникации. 

2. Техника общения: практическая ориентация, эффективное межличностное 

общение,  техника понимающего общения,  техника директивного общения. 

3. Невербальные способы общения. Происхождение невербальных способов общения. 

Особенности невербального общения. Функции невербальных способов общения. 

4. Психология взаимодействия людей. Общая характеристика взаимодействия  

5. Содержание и динамика взаимодействия людей  

6. Разновидности взаимодействия  

7. Психология межличностного познания. Социальная перцепция.  Феномены 

социальной перцепции.  

 

Терминологический тезаурус: общение, опосредованное общение, 

непосредственное общение, диалогичное общение, монологичное общение, массовое 

общение, межличностное общение; социальная перцепция, механизмы социальной 

перцепции, эмпатия, идентификация, аттракция, каузальная атрибуция, социальная 

рефлексия, имидж личности; эффекты межличностного восприятия, эффект первичности, 

эффект новизны, гало-эффект (эффект ореола), стереотипизация, установка; интеракция, 

трансакции, сотрудничество, компромисс, избегание, уход, соперничество, конкуренция; 

психологическая совместимость; коммуникация, вербальные средства коммуникации, 

невербальные средства коммуникации (оптико-кинетические средства, 

экстралингвистические средства, паралингвистические средства, ольфакторные, 

проксемика, тахесика), коммуникативные барьеры; каналы восприятия и передачи 

информации (визуальный, аудиальный, кинестетический), репрезентативная система. 

 

 

Семинар 3.  

Психологическая характеристика личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий человек, индивид, субъект, личность, индивидуальность. 

2. Социально-психологическая характеристика личности  

3. Основные психологические теории личности.  

4. Самосознание личности. Структура самосознания. Самооценка. Уровень 

притязания. Методы изучения самооценки и УП. 



5. Я-концепция как социально-психологический феномен.  

6. Понятие и содержание социализации личности. 

Терминологический тезаурус: человек, индивид, индивидуальность, деятельностный 

подход, системный подход, активность, самосознание, образ «Я», самооценка, уровень 

притязания, рефлексия, внутреннее противоречие, социально-психологические качества 

личности, отношение, отношение как процесс, отношение как результат, потребность в 

установлении близких отношений; потребность в контроле себя и других; потребность во 

включении в различные социальные группы; потребность в самоуважении, потребность в 

позитивной оценке; потребность в понимании, потребность в сочувствии, потребность в 

опеке; потребность быть нужным, значимым; общительность-замкнутость, альтруизм-

эгоизм, бесконфликтность-конфликтность, манипулятор, актуализатор, социальное 

поведение,  социальная установка, Я-концепция. 

 

Семинар 4. Социализация личности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура процесса социализации и его возрастные стадии  

2. Институты социализации личности. 

3. Механизмы социализации личности. 

4. Варианты социализации личности (асоциализация, ресоциализация, 

десоциализация). Гендерная социализация. 

5. Психология отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося поведения. 

Социально-психологические причины отклоняющегося поведения. Профилактика 

и коррекция отклоняющегося поведения. 

 Терминологический тезаурус: социализация личности, инкультурация, 

адаптация, интериоризация, экстериоризация; общение, самосознание, деятельность; 

институт социализации личности, подражание, идентификация, социальный контроль, 

фасилитация, ингибиция, полоролевая идентификация; гендерная социализация, гендер, 

асоциализация, ресоциализация, десоциализация. 

 

 

Семинар 5.  

Социальная психология малых групп 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды малых групп.  

2. Структура малой группы.  

3. Развитие малой группы.  

4. Групповая сплоченность.  

5. Взаимодействие индивида и малой группы.  

6. Лидерство в малых группах. 

Терминологический тезаурус: Малая группа. Условные группы. Реальные группы. 

Формальные группы. Неформальные группы. Слаборазвитые группы. Высокоразвитые 

группы.  Диффузные группы. Референтные (эталонные) группы.  Нереферентные группы 

(группы членства.) Групповое мнение.  Групповые настроения. Социально-

психологический климат. Демократический стиль. Авторитарный стиль. Либеральный 

стиль. Групповое давление, роль, статус, лидер, предпочитаемый, принятый, 

отверженный, значимые другие, отношение, доминирование, подчинение, активность, 

пассивность, гомеостат. 

 



Семинар 6.  

Предмет психологии развития и возрастной психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и объект психологии развития и возрастной психологии. 

2. Разделы возрастной психологии: детская психология, психология юности, 

психология зрелости, геронтопсихология.  

3. Основные проблемы возрастной психологии как науки.  

4. Теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

5. Основные закономерности психического развития.   

 

Семинар 7.  

. Проблема возраста. Периодизация психического развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема возрастной периодизации в отечественной психологии. Понятие 

«возраста», основные критерии возраста; понимание значения кризисов в психическом 

развитии ребенка.  

2. Периодизация психического развития на основе выделения ведущего типа 

деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина).  

3. Современное состояние проблемы периодизации в отечественной и зарубежной 

психологии; перспективы развития. 

 

Семинар 8.  

: Принципы и методы возрастной психологии. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Принципы возрастной психологии. 

2. Организационные методы: сравнительный (поперечный), лонгитюдный 

(продольный), комплексный.  

3. Эмпирические методы: наблюдение, самонаблюдение, эксперимент.  

4. Психодиагностические методы: тесты, опросники, анкеты, интервью, беседа, 

социометрия, анализ процесса и продуктов деятельности, биографический метод.  

5. Методы обработки данных: количественная обработка, качественная обработка.  

6. Интерпретационные методы: генетический, структурный метод. 

 

Семинар 9.  

: Краткий исторический очерк развития детской психологии в России.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение к разным возрастным периодам  в различные эпохи человеческой 

истории  

2. Исторический анализ понятия «детство». 

3. Биогенетические и социогенетические концепции. Теория конвергенции двух 

факторов  

4. Психодинамические теории детского развития. Эпигенетическая теория 

развития личности.  

5. Генетическая психология: учение об интеллектуальном развитии ребенка 

 

Семинар 10.  

Основные теории психического развития (2 часть). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С. 

Выготского: 

– Происхождение и развитие высших психических функций.  

– Проблема специфики психического развития человека.  



– Проблема адекватного метода исследования психического развития человека.  

– Проблема «обучение и развитие».  

2. Основные проблемы психологии развития в трудах Л.И. Божович, М.И. 

Лисиной, Л.Ф. Обуховой, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна, Г.А. 

Цукерман, В.А. Петровского и др. 

 

Семинар 11.  

Основные закономерности и динамика психического развития. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Условия, факторы, движущие силы психического развития. 

2. Роль общения в психическом развитии человека. 4 формы общения (по Лисиной 

М.И). 

3. Роль деятельности в психическом развитии  человека.  Понятие ведущего вида 

деятельности. 

 

Семинар 12.  

: Предмет, задачи, проблемы, структура и методы педагогической психологии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое влияние на становление и развитие педагогической психологии оказали 

основные направления развития психологии? 

2. По какому из трех оснований структурной дифференциации психологии 

выделяется отрасль педагогической психологии и почему? 

3. Что значит для становления педагогической психологии каждый из трех этапов 

ее истории? 

4. Чем отличается предмет педагогической психологии от предмета возрастной 

психологии при общности их объекта? 

5. Какие методы исследования могут естественно использоваться в 

педагогической практике? 

6. Как соотносятся задачи и проблемы педагогической психологии с современным 

уровнем развития этой науки? 

7. Сущность ассоцианистского подхода к учению. Бихевиористическая теория 

обучения. Когнитивный подход. Гештальтпсихология о процессе учения. Теории 

социального научения. Гуманистическая психология об обучении. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Каковы положения деятельностного подхода в психологии? 

2. Как вы понимаете тезис о единстве внешней и внутренней (собственно 

психической) деятельности? 

3. При каких условиях обучение дает развивающие эффекты? Каковы эти эффекты? 

4. Чем отличается бихевиористический подход от деятельностного и имеются ли у 

них общие моменты? 

5. Охарактеризуйте когнитивный подход в психологии (информационные теории) 

путем сравнения его с деятельностным и бихевиористскими подходами 

 

Семинар 13.  

Теория учебной деятельности. (Психология учения). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что входит в предметное содержание учебной деятельности? 

2. Какие виды учебных действий выделяются в структуре учебной деятельности и 

на каком основании? 

3. Какая связь между контролем, оценкой учителя и самоконтролем и самооценкой 

обучающегося? 

4. Что входит в состав учебной задачи? 



5. Какая из мотивационных ориентаций (на процесс, результат, награду, избегание) 

выявляет большую устойчивость мотивации? 

6. Какие мотивы называются внутренними и внешними? 

7. Какие потребности из мотивационного (потребностного) треугольника А. 

Маслоу могут быть связаны с успешностью учебной деятельности? 

Задание для самостоятельной работы: 

Работа по книге А.К. Макаровой, Т.А. Матис, А.Б. Орлова «Формирование 

мотивации учения» – доклады по гл. 1 и 3. 

1. Общие подходы к изучению мотивации учения в ходе ее формирования. 

2. Программа формирования учения школьников. 

3. Анализ конспекта урока по организации учебной деятельности. Выделение 

компонентов учебной деятельности: учебной задачи, учебных действий, самоконтроля и 

самооценки. Характеристика видов учебных действий.  

 

Семинар 14  

 Психологические основы развивающего обучения. Управление процессом 

обучения (Психология обучения). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика обучения, учения и научения. Виды научения. 

2. Обучение как двусторонний процесс. Современные требования к процессу 

обучения.  

3. Развивающее обучение в теории Л.В. Занкова. История развития 

экспериментальной системы Л.В. Занкова. Принципы обучения Л.В. Занкова. Линии 

развития личности в обучении.  

4. Теория содержательного общения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. 

Дедуктивный путь формирования знания учащихся. Принципы построения 

экспериментальной системы. Формирование математических понятий в системе обучения 

В.В. Давыдова. 

5. Проблемное обучение, его условия, этапы и уровни. 

6. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Л. Гальперина и 

Талызиной. Типы ориентировочных основ. Этапы интериоризации знаний. 

7. Схема формирования понятий при научении и обучении. Формирование умений 

и навыков. 

8. Программированное обучение. Виды программирования. Преимущества и 

недостатки программированного обучения. 

9. Понятие дифференциации и индивидуализации обучения. Виды 

дифференциации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Работа по конспекту З.И. Калмыковой «Обучаемость и методы ее диагностики» 

Доклады по психологическим идеям педагогов-новаторов. 

2. Методы диагностики обучаемости.  

3. Психологические причины неуспеваемости школьников. 

4. Психологические идеи совершенствования обучения в трудах педагогов-

новаторов. 

 

Семинар 15.  

 Психологические основы воспитательного процесса. Социально-психологические 

аспекты воспитания. (Психология воспитания). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность воспитания.  

2. Классификация методов и средств воспитательного воздействия.  

3. Условия правильного использования методов поощрения и наказания.  



4. Формирование положительного отношения к труду. Этапы формирования 

профессиональной направленности личности. 

5. Психологические компоненты профориентационной работы: «хочу», «могу», 

«надо». Их учет и формирование в учебно-трудовой деятельности.  

6. Коллектив и проблемы развития личности.  

7. Семейное воспитание. Четыре основных вида отношений: 

психофизиологические, психологические, социальные и культурные. 

8. Половое воспитаниев семье. Формирование половой идентичности на разных 

этапах онтогенеза. 

9. Самовоспитание. Сознательная деятельность, направленная на возможно более 

полную реализацию человеком себя как личности. Самовоспитание качеств личности на 

разных этапах онтогенеза. 

10. Категория «трудных» детей. Причины педагогической запущенности 

школьников. Психологическая классификация детей с асоциальным поведением. Методы 

изучения уровня нравственной воспитанности школьников. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Структура свойств личности. Психологические механизмы формирования 

личности. 

2. Уровни нравственной воспитанности. Условия оптимизации педагогического 

воздействия. 

3. Требования к проведению этической беседы.  

4. Методы воздействия на поведенческий компонент личности.  

5. Самовоспитание школьников, его особенности в подростковом и юношеском 

возрасте. Методы самовоспитания, руководство самовоспитанием школьников. 

6. Моделирование внеклассного мероприятия по одному из направлений 

воспитательной работы (физическому, эстетическому, нравственному, трудовому).  

 

Семинар 16.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура педагогической деятельности, ее основные компоненты: 

конструктивный, организаторский, коммуникативный, гностический, проектировочный. 

2. Общение учителя с учащимися как составная часть педагогической 

деятельности. Средства взаимодействия участников педагогического общения.  

3. Влияние стиля педагогического общения на эффективность учебной 

деятельности.  

4.  Педагогические способности. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Личность учителя в трудах педагогов-новаторов (Ш. Амонашвили, Волков 

И.П., Ильин Е.Н.). 

2. Педагогические задачи, средства воздействия, самоанализ, самоконтроль 

деятельности учителя.  

3. Мотивы педагогической деятельности. 

4. Восприятие и оценка учителем педагогических явлений и факторы, их 

определяющие. 

5. Нравственные качества учителя, их роль в формировании личности учеников. 

 

Семинар 17.  

Психологические основы педагогической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и структура педагогической деятельности. 

 2. Психологические исследования труда учителя, воспитателя.  

3. Место психологии в деятельности педагога.  



4. Условия эффективности педагогической деятельности.  

5. Стили педагогического общения.  

6. Коммуникативная культура педагога.  

7. Понятие о индивидуальном стиле педагогической деятельности. 

8.  Психологическое обеспечение деятельности педагога.  

9. Психология педагогического взаимодействия.  

10. Типы взаимодействия. 

 

Семинар 18.  

Трансформация образования в изменяющемся мире. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные поиски новых моделей образования. 

2. Основные тренды и новации в практике образования. Образование через всю 

жизнь. Смешанное обучение. Перевёрнутый класс. Обучение через опыт. Обучение через 

открытие. Проектное обучение. Компетентностный подход в образовании. Предметные, 

метапредметные и личностные результаты образования. 

 

Практикум по возрастной и педагогической психологии 

Тема 1: Введение в психолого-педагогическую диагностику. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные диагностические схемы изучения психолого-педагогического статуса 

учащегося – диагностический минимум и углубленная психологическая 

диагностика.  

2. Основные методы получения информации о психолого-педагогическом статусе 

ребенка и его соответствии школьным требованиям на этапе диагностического 

минимума (экспертные опросы педагогов и родителей, структурированное 

наблюдение школьника в процессе обследования, психологическое обследование 

самих детей, анализ педагогической документации и материалов предыдущих 

обследований).  

3. Общий алгоритм отбора диагностических средств для проведения диагностических 

минимумов. Методическое содержание основных диагностических срезов.  

4. Содержательное и методическое наполнение углубленной психодиагностики. 

Схемы, используемые для организации углубленной психодиагностики 

(дифференциация нормы и патологии умственного развития, изучение 

особенностей познавательной деятельности школьников (в рамках возрастной 

нормы), изучение зоны и содержания внутреннего конфликта и личностных 

особенностей ребенка или подростка. 

 

Тема 2: Введение в психолого-педагогическую коррекцию. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «психолого-педагогическая коррекция».  Отличие психолого-

педагогической коррекции от психотерапии, консультирования и обучения. 

2. История развития коррекционной практики. 

3. Теоретическое обоснование психолого-педагогической коррекционной работы. 

4. Методологические принципы психолого-педагогической коррекционной работы. 

5. Виды психолого-педагогической коррекции. 

6. Психокоррекционные программы: виды, основные требования к составлению, 

принципы разработки, оценка эффективности. .  

7. Коррекционно-развивающие игры, коррекционное игровое взаимообучение в 

«тройках», групповой коррекционно-развивающий тренинг, коррекционная сказка. 

 

 



Тема 3: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции 

нарушений в развитии в детском возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психологическое обоснование организации игровой деятельности младших и 

старших дошкольников.  

2. Диагностика новообразований в дошкольном детстве.  

3. Готовность к школьному обучению, диагностика готовности к обучению в школе. 

4. Программы профилактики рисков школьной неуспешности, коррекции дефицитов 

в развитии дошкольников.  

5. Основные направления, содержание и методы профилактики деструктивного 

поведения. 

 

Тема 4: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции 

нарушений в развитии в младшем школьном возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы познавательного и личностного развития младших школьников. 

2. Диагностика хода и результатов развития в младшем школьном возрасте. 

3. Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в обучении и 

развитии. 

4. Психологическое сопровождение перехода на основную ступень образования. 

5. Виды и уровни психологической профилактики деструктивного поведения. 

 

Тема 5: Программы развития, диагностики развития, профилактики и коррекции 

нарушений в развитии в подростковом возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы познавательного и личностного развития подростков. 

2. Диагностика хода и результатов развития в подростковом возрасте. 

3. Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в обучении и 

социализации в подростковом возрасте. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение перехода на старшую ступень 

обучения. 

5. Программы психолого-педагогической профилактики, диагностики 

деструктивного поведения в подростковом возрасте. 

 

Тема 6: Программы развития и диагностика развития в юношеском возрасте. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программы познавательного и личностного развития юношей и девушек. 

2. Диагностика хода и результатов развития в ранней юности. 

3. Программы профилактики, диагностики и коррекции трудностей в обучении в 

ранней юности. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение выбора профессии юношами и 

девушками. 

5. Программы психолого-педагогической профилактики, диагностики 

деструктивного поведения в подростковом возрасте. 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ – не предусмотрен  

учебным планом 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить словарь основных категорий дисциплины по каждой теме; 

2. Решение кейсов и практико-ориентированных задач; 

3. Написание эссе; 

4. Разработать логико-смысловую по разделам дисциплины; 



5. Составление теста по разделам дисциплины; 

6. Написание реферата по теме; 

7. Составление сравнительной таблицы  по разделу или теме  

8. Подготовка доклада  

9. Составление презентации по предложенным темам. 

 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по практикуму 
1. Составить таблицу «Основные этапы развития психолого-педагогической 

диагностики»,  

2. Составить таблицу «Виды психолого-педагогической диагностики»  

3. Составить таблицу «Диагностические методики» 

4. Составить программу изучения психолого-педагогического статуса ребенка 

дошкольного возраста 

5. Составить программу изучения психолого-педагогического статуса ребенка 

младшего шкального возраста 

6. Составить программу изучения психолого- педагогического статуса полростка 

7. Составить программу изучения психолого- педагогического статуса старшего 

школьника 

8. Разработать систему коррекционно-развивающих занятий для детей и 

подростков (предмет студент выбирает самостоятельно) 

9. Разработать и провести ролевую игру по коррекции различных параметров 

психолого-педагогического статуса (на выбор студента) 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

 

1. Виды общения у животных. 

2. Виды общения у человека. 

3. Роль общения в психологическом онтогенетическом развитии человека. 

4. Вербальные и невербальные коммуникативные средства. 

5. Этапы становления психологии как науки. 

6. Житейская и научная психология. 

7. Сравнительный анализ психики животных и человека. 

8. Место психологии в системе наук. 

9. Принципы психологии (детерминизма, единства сознания и деятельности, 

развития) 

10. Методологические принципы психологии. 

11. Основные методы психологии (наблюдение, эксперимент, беседа) 

12. Особенности экспериментального метода в психологическом исследовании. 

13. Личность как социальная категория. 

14. Закономерности зарождения, развития и формирования личности. 

15. Роль среды, наследственности и активности в формировании личности. 

16. Движущие силы развития личности. 

17. Самосознание личности (самооценка, уровень притязания) 

18. Эволюция и роль ощущений. 

19. Законы восприятия. 

20. Психологические теории внимания. 

21. Развитие внимания в онтогенезе. 

22. Психологические теории памяти. 

23. Механизмы и функции воображения. 

24. Теории мышления. 

25. Мышление в теории деятельности. 



26. Творческое мышление. 

27. Теории эмоций. 

28. Значение эмоций в жизни человека. 

29. Психологическая характеристика темперамента. 

30. История представлений о темпераменте. 

31. Факторы, влияющие на формирование характера. 

32. Задатки и способности. 

33. Особенности и виды человеческой деятельности 

34. «Трудные дети» и методы работы с ними. 

35. Основные проблемы и тенденции развития отечественной социальной психологии. 

36. Основные теоретико-методологические ориентации в зарубежной социальной 

психологии. 

37. Социальный интеллект и его роль в социализации личности. 

38. Социализация в изменяющемся мире. 

39. Социальное мышление личности. 

40. Аттракция как феномен межличностного общения. 

41. Гностические характеристики общения. 

42. Изучение макиавеллизма в зарубежной и отечественной социальной психологии. 

43. Механизмы взаимодействия и воздействия в процессе общения. 

44. Роль общения посредством СМИ в социализации подростка. 

45. Проблема исследования жеста в отечественной и зарубежной психологии.  

46. Проблема общения в трудах отечественных психологов. 

47. Психическое отражение человека человеком в условиях массового общения. 

48. Психологические основания оценки ложности и правдивости сообщений. 

49. Современные тенденции в разработке проблематики общения в социальной 

психологии. 

50. Способы формирования компетентности в общении. 

51. Психологическая культура субъектов педагогического процесса. 

52. Характеристика и назначение техник общения. 

53. Механизмы социальной регуляции поведения. 

54. Формирование эмпатии как фактора эффективного общения. 

55. Феномены лжи и обмана в общении. 

56. Манипулятивное поведение в межличностном общении: способы выхода из 

манипулятивной игры. 

57. Макиавеллизм в межличностном общении. 

58. Проблема группового давления и противостояния конформности. 

59. Характеристика субъектов затрудненного общения. 

60. Барьеры общения и их преодоление. 

61. Проблема психологической совместимости в семейной жизни. 

62. Трансактный анализ в изучении межличностных (внутригрупповых) отношений. 

63. Функциональные и дисфункциональные аспекты конфликта. 

64. Техника переговоров в деловом общении. 

65. Стереотипы и их влияние на протекание конфликта. 

66. Межличностные отношения: дружба. 

67. Межличностные отношения: любовь. 

68. Аутсайдеры в ролевой структуре группы и способы их интеграции. 

69. Формирование лидерских качеств. 

70. Принятие групповых решений. 

71. Формирование сплоченности группы. 

72. Пути преодоления негативного влияния групповых эффектов: огруппления 

мышления, социальной лености, деиндивидуализации. 



73. Взаимоотношения групп с неравным социальным статусом и психологические 

последствия несправедливости. 

74. “Дедовщина”: социально-психологический анализ явления. 

75. Формы организации совместной деятельности и их влияние на характер общения. 

76. Численность группы как фактор групповой динамики. 

77. Способы влияния на мнение окружающих. 

78. Психологические особенности поведения людей в условиях паники. 

79. Слухи как средство информационно-психологического противодействия. 

80. Массовая паника: закономерности и механизмы. 

81. Этническая идентичность и ее типы. 

82. Культура: типы и их измерение. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература  

1. Абрамова, Г. С. Практикум-хрестоматия по возрастной психологии : [16+] / 

Г. С. Абрамова. – Москва : Прометей, 2018. – 384 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494846 

(дата обращения: 24.04.2022). – ISBN 978-5-906879-72-1. – Текст : 

электронный. 

2. Бадмаев, Б. Ц. Психология в работе учителя : практическое пособие / 

Б. Ц. Бадмаев. – Москва : Владос, 2000. – Книга 1. Практическое пособие по 

теории развития, обучения и воспитания. – 234 с. – (Психология для всех). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58251 (дата обращения: 

24.04.2022). – ISBN 5-691-00442-5. – Текст : электронный. 

3. Битянова М.Р. Социальная психология: учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. 

– СПБ.: Питер, 2014. – 368 с. 

4. Донцов, Д. А. Возрастная психология и психология развития личности в 

макропериоде детства, в отрочестве и юности : учебное пособие : [16+] / 

Д. А. Донцов, М. В. Донцова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 

308 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603182 (дата обращения: 

24.04.2022). – ISBN 978-5-9765-3957-0. – Текст : электронный. 

5. Маклаков, А.Г. Общая психология. Учебник. СПб.: Питер, 2008, 2010. 30 

1,2 Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер , 2008, 

2009.  

6. Солодова, Г.Г. Психология и педагогика высшей школы: электронное 

учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2017 URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481633  

 

 

б) дополнительная литература  

 

1. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной 

деятельности: учеб. пособие - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660 

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - 

Москва: Юнити -Дана, 2015. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

3. Реан, А.А. Психология и педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / 

под общ. ред. А. А. Реана. - СПб.: Питер, 2007. 

4. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности. - 

М.: Аспект Пресс, 2001. 

5. Бодалев А.А., Деркач А.А., Лаптев Л. Основы социально-психологических 

исследований. – М.: Гардарики, 2007. – 334 с.  

6. Болотова А.К., Петровская Л.А., Жуков Ю.М. Социальные коммуникации. 

Учеб.пособие. – М.: Гардарики, 2008. – 279 с.  

7.  

в) программное обеспечение:  

операционные системы: Astra Linux (Россияя), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО)/ MS Windows/пр. 

веб-браузер: Mozilla Firefox(свободно распространяемое ПО) 

офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) /MS Office/ пр.: текстовый  редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

г) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 

� Психология на русском языке http://www.psychology.ru 

� Псипортал Столица сетевой психологии http://psy.piter.com 

� Мир психологии http://psychology.net.ru 

� Флогистон http://www.flogiston.ru 

� Психология на RIN.RU http://psy.rin.ru 

� Библиотека Максима Машкова http://www.lib.ru/PSIHO/ 

 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лекционных и практических занятий необходимо наличие 

мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.).  

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

� Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

� Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

� Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Психология» призван способствовать развитию 

общепрофессиональных компетенций. Изучение курса строится на изложении студентам 

современные представления о природе человеческой психологии, о ее специфике, 

структуре и динамике, а также необходимости представить систему категорий и понятий 

науки. Логика изложения материала подразумевает необходимость понять все 

многообразие проявлений человеческой реальности. Предмет изучения - внутренний, 

субъективный мир человека; его система взаимосвязей и отношений с другими людьми. 

Задача курса - показать сложность душевной и духовной жизни человека, создать 

целостный образ человеческой психологии, сформировать у будущего 

высококвалифицированного специалиста интерес к познанию другого человека и 

самосознанию. Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические 

занятии по темам различных разделов курса, где используются такие формы работы, как 

игровые, задачные, диалоговые, тренинговые, проектировочные, компьютерные. 

Интерактивные методы в большей степени, чем традиционные, ориентированы на 

развитие активности, инициативности, самостоятельности, критичности мышления, на 

формирование собственной позиции студента. 

Применение интерактивных методов позволяет получить необходимый опыт 

организации субъект-субъектных отношений, стимулирует становление ключевых 

профессионально-психологических компетентностей: коммуникативных, 

диагностических, проектировочных, организаторских. 

Включение дидактических игр в образовательный процесс активизирует 

познавательную деятельность студентов, обладает сильным мотивирующим 

воздействием, формирует у будущих учителей опыт, необходимый им в практической 

деятельности.  

Также   на   занятиях используются постановка вопросов при изложении материала, 

включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, обращение 

к наглядным и техническим средствам обучения, побуждение к ведению записей, 

созданию опорных конспектов. 

Разнообразие методов и приемов создает у будущих учителей интерес к изучению 

психологии, что чрезвычайно важно для формирования познавательной мотивации и 



развития активности, означающей интеллектуально-эмоциональный отклик, стремление к 

учению, выполнению индивидуальных и групповых заданий. 

Проблемно-поисковые методы требуют активной мыслительной деятельности 

студентов, творческого поиска, анализа собственного опыта и накопленных знаний, 

умения обобщать частные выводы и решения. Познавательная деятельность будущих 

педагогов протекает под руководством преподавателя, который цепочкой вопросов и 

заданий подводит студентов к выводам. 

Групповая дискуссия часто используется в процессе проведения семинарских 

занятий. Преподаватель управляет дискуссией, раскрывая, уточняя аргументы спора, 

вводя дополнительные вопросы. 

 

Учебная дисциплина «Практикум по возрастной и педагогической 

психологии» призвана способствовать оснащению будущих педагогов методами 

психолого-педагогического развития и коррекции ребенка и подростка, которые в 

настоящее время являются наиболее востребованными обществом. Кроме того, будущие 

педагоги должны отчетливо представлять, с одной стороны, необходимость серьезного 

научного обоснования выбираемых методов коррекции, с другой стороны - осознавать, 

что разработка индивидуальных программ развития и коррекции чужда шаблонам и 

требует не только обширной компетентности, но и профессиональной интуиции. 

Студенты должны осознавать, что предлагаемые в данном курсе методы диагностики я и 

коррекции могут быть лишь основой для дальнейшего непрерывного повышения 

квалификации в этой области практической деятельности. В связи с вышеизложенным, 

изучение курса строится на: 

Ознакомлении студентов с принципами подбора диагностико-коррекционных 

методов. 

− Формирование у студентов умения самостоятельно разрабатывать 

программы индивидуальной психолого-педагогической коррекции и программ групповой 

работы. 

− Формирование представлений о системном характере психолого-

педагогической помощи детям и подросткам. 

− Формирование умения отличать пределы своей компетенции и определять 

круг специалистов, с которыми необходимо наладить сотрудничество для помощи 

данному ребенку. 

− Формирование навыков самостоятельного научного и творческого поиска 

при решении проблем психолого-педагогической коррекции. 

В процессе освоения спецкурса студенты должны освоить следующие научно-

практические понятия: 

 психолого-педагогическая диагностика, ее содержание 

 психолого-педагогическая коррекция, ее содержание 

 психическая норма 

 психологический диагноз 

 границы компетентности 

 социальная ответственность 

 единство диагностико-коррекционного процесса 

 этапы диагностико-коррекционной работы 

 система коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам 

 методы групповой коррекции эмоционально-волевой сферы личности 

 коммуникативный тренинг 

 тренинг личностного роста 

 социально-психологическая игра 

Логика изложения материала подразумевает последовательное изучение 

следующих разделов:  



1. Психолого-педагогический статус школьника как объект психолого-

педагогической диагностики и коррекции. 

2. Введение в психолого-педагогическую диагностику. 

3. Методы диагностики параметров психолого-педагогического статуса. 

4. Введение в психолого-педагогическую коррекцию. 

5. Психокоррекционные программы и методы психолого-педагогической 

коррекции. 

6. Психолого-педагогическая коррекция параметров психолого-

педагогического статуса. 

В   процессе   изучения   дисциплины используются  мультимедийные технологии.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах  https://sdo.bspu.ru (для студентов заочной 

формы обучения) и   https://osdo.bspu.ru (для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения) Инструкции для работы в системе дистанционного обучения размещены на 

сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета, зачета с оценкой. 

Зачет и зачет с оценкой осуществляется в письменной форме и включает в себя 

два вопроса: первый – решение тестовых заданий и второй – практико-ориентированное 

задание. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Предмет общей и социальной психологии; 

2. Представление о человеке в основных направлениях психологии; 

3. Основные подходы к изучению человека и методы психологического 

познания; 

4. Сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность; их 

взаимосвязь и специфика;  

5. Понятие деятельности и ее структуру;  

6. Понятие психики; стадии развития психики; общественно-историческую 

природу психики человека;  

7. Функциональную и структурную организацию психики человека;  

8. Категории сознания и самосознания; 

9. Структура мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы; 

10. Основные познавательные процессы, их механизмы и свойства; 

11. Индивидуальные особенности человека; 

12. Специфика предмета социальной психологии, задачи социальной психологии; 

13. Межпредметные связи социальной психологии с комплексом 

психологических дисциплин; 

14. Этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, 

философский, феноменологический; 

15. Первые социально-психологические концепции: психология народов, 

психология масс, теории инстинктов социального поведения. 

16. Эмпирические методы социально-психологических исследовании: 

наблюдение, метод изучения документов, метод опроса (беседа, интервью, 

анкетирование), анализ продуктов деятельности; 



17. Экспериментальные методы социально-психологических исследований: 

естественный и лабораторный эксперимент; 

18. Психодиагностические методы: тесты, социометрия, референтометрия, 

гомеостат; 

19. Проективные методы; 

20. Групповые методы терапии и коррекции; 

21. Методы активного социально-психологического обучения. 

22. Понятие личности в социальной психологии; 

23. Процесс социализации личности, его этапы и основные институты 

социализации. 

24. Понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, 

функции и виды; 

25. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона); 

26. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона); 

27. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

28. Понятие группы как социально-психологического явления; 

29. Виды и классификации групп; 

30. Феномены воздействия людей друг на друга; 

31. Межличностный конфликт. 

 

По разделу «Возрастная и педагогическая психология» (зачет с оценкой) 

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 

2. Кризис одного года. 

3. Кризис трех лет. 

4. Кризис семи лет. 

5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 

6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью             (5-7 

лет). 

7. Среда как источник опасности в раннем возрасте. 

8. Влияние речи родителей на  развитие речи детей раннего возраста. 

9. Детское словотворчество. 

10. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте. 

11. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте. 

12.  Представления детей о дружбе в подростковом возрасте. 

13.  Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства. 

14.  Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте. 

15. Особенности взаимоотношений детей в коллективе. 

16. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе. 

17. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении. 

18. Психологическая характеристика личности учителя. 

19. Мотивы учения младших школьников. 

20. Самооценка в младшем школьном возрасте. 

21. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

22. «Трудные дети» и методы работы с ними. 

23. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления. 

24. Социальная ситуация в подростковом возрасте. 

25. Межличностные конфликты в общении подростков. 

26. Мотивация поведения подростков. 

27. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе. 

28. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте. 

29. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков. 

30. Проблемы самоопределения в юношеском возрасте. 



31. Молодость. Особенности возрастного периода. 

32. Зрелость. Особенности возрастного периода. 

33. Старость. Особенности возрастного периода. 

34. Жизненный путь личности. Кризисы жизненного пути. 

35. Взаимосвязь трех видов деятельности: игры, учения и труда в системе обучения. 

36. Типология игр в учебно-воспитательном процессе. 

37. Учение и самообучение. 

38. Проблемы формирования личности в педагогической, общей и социальной 

психологии. 

39. Психологические проблемы воспитания воспитателя. 

40. Проблемы психологии оценки. 

41. Учебные действия в структуре учения студентов и их формирования. 

42. Система взаимодействия взрослого и дошкольника в ситуации воспитания. 

43. Формирование смысло- и целеполагания в высшей школе. 

44. Психологические особенности учения взрослых. 

45. Условия формирования творческого мышления. 

46. Развитие личности в условиях компьютерного обучения. 

47. Анализ функций компьютерного обучения в психическом развитии. 

48. Формирование нравственности в школьном возрасте. 

49. Нравственное развитие в дошкольном возрасте. 

50. Психологические основы креативного развития школьников в процессе учебной 

деятельности. 

51. История психолого-педагогических учений и исследований. 

52. Проблемы психолого-педагогической подготовки учителя. 

53. Социально-психологические факторы, определяющие успешность научения. 

54. Психологический анализ причин неуспеваемости детей младшего школьного 

возраста. 

 

 

По практикуму по возрастной и педагогической психологии 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме тестовых заданий и кейс-задач. 

Примерные тестовые задания и кейсы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Констатирующий эксперимент: 

а) деятельность испытуемого изучается в естественных условиях; 

б) изучение психического явления непосредственно в процессе активного 

формирования; 

в) установление фактического состояния и уровня тех или иных особенностей 

психического развития к моменту проведения исследования; 

г) проводится в специально оборудованном помещении с помощью различных 

приборов, приспособлений. 

 

Какому методу психологии максимально соответствуют следующие 

характеристики: строгая регламентация процедуры проведения, а также обработки и 

интерпретации результатов, их объективность: 

а) наблюдению  

б) эксперименту  

в) тестированию 



г)самонаблюдению 

 

На соответствие: 

Соотнесите уровни (ступени) школьного образования и конкретные задачи 

педагогического сопровождения. 

  

1.Дошкольное образование А) Помощь в профессиональной ориентации и 

профессиональном самоопределении 

2. Начальная школа Б)  Ранняя диагностика и коррекция  

нарушений в развитии 

3. Основная школа В) Адаптация к новым условиям обучения, поддержка в 

решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения 

4. Старшая школа Г) Определение готовности к обучению в школе, адаптации к 

школе, развитие познавательной мотивации 

Ответ: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А 

Определите, кто из психологов рассматривал взаимосвязь обучения и развития 

следующим образом: 

1) процессы развития не совпадают с процессами обучения, первые идут вслед за 

вторыми; А) Л. С. Выготский; 

2) обучение рассматривается как внешний процесс, который согласуется с ходом 

развития, но не участвует в нем; Б) В. В. Давыдов; 

3) обучение и есть развитие, они совпадают друг с другом. В) У. Джемс; 

 Г) Ж. Пиаже; 

 Д) Е. Торндайк; 

 

 

Кейс-задача. 

Родители обратились к педагогу-психологу в дошкольном учреждении: 

«Светлана – первоклассница. Родители переживают по поводу ее погруженности в 

игровую деятельность. Они ограничивают время ее игр, объясняя «Теперь ты ученица, 

надо делать уроки», или запрещают носить в школу игрушки. Светлана очень огорчается 

по этому поводу и при первом удобном случае – хватается за любимые игрушки. Часто 

девочка рассаживает их рядами и имитирует учебную деятельность в классе. Она дает 

куклам задания, а затем передвигаясь по воображаемому классу помогает куклам 

выполнять ее поручения». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

Ответы на вопросы. 

1. Переход от игровой к учебной деятельности здесь имеет постепенный, а не 

резкий характер. Для Светы пока остается ведущей игровая деятельность (которая была в 

детском саду), а учебная – второстепенной (которая преобладает в школе).  

2. Нужно провести беседу с родителями Светы и успокоить их, что возможно со 

временем, уже во 2-ом классе девочка отставит игровую деятельность на второй план, а на 

первый план поставит учебную деятельность (подготовка уроков, получение хороших 

отметок), поскольку ее психика уже созреет («повзрослеет»). Хотя интересен здесь выход 

из проблемы – девочка соединила игру и обучение и стала учителем для кукол (возможно, 

при этом она формирует в себе педагогические умения для будущей профессии учителя). 

Возможно, здесь девочку не надо трогать психологическим воздействием. 

 

Кейс-задача. 

Мать обратилась к педагогу-психологу со следующей проблемой: 



«В семье, состоящей из отца, матери и дочери, сложилась непростая ситуация. 

Супруги часто ссорились. Мать кричала и плакала, а отец замыкался в себе. Старался реже 

бывать дома, а если и бывал, то главным образом – молчал (читал, сидел за письменным 

столом, смотрел телевизор и т. д.). Мать очень много времени уделяла дочери, что 

помогало ей переживать и восполнять тот дефицит эмоций, которой она недополучала в 

браке. Мать была властной женщиной и привыкла, чтобы все в доме подчинялись ее воле, 

поэтому и дочь она контролировала очень жестко: что одеть, что сказать, что сделать. 

Пока дочь была маленькой, такой стиль воспитания ей не вредил. Но девочка выросла и 

взбунтовалась, стала проявлять самостоятельность, которой мать решительно 

воспротивилась. Постоянный рост независимости дочери все больше и больше отдалял их 

друг от друга. Как результат – бесконечные конфликты между матерью и дочерью». 

1. Сформулируйте проблему и ее причины.  

2. Какой алгоритм работы возможен с участниками ситуации (с указанием методов 

психолого-педагогической работы)? 

 

Ответы на вопросы. 

1. Проблема в неумении членов семьи правильно контактировать друг с другом. 

Вместо того, чтобы решить проблемы с женой, муж ругался с ней и после вовсе 

замкнулся, и вместо того, чтобы мирно договариваться с дочерью, мать подавляет ее 

личность. 

2. Наверно, ключевая роль в возникновении семейных конфликтов у жены 

(матери). Нужно провести с ней беседу и обратить ее внимание на то, что не на всё мы 

можем влиять в сильной степени, что иногда нужно уступать, мирно договариваться о 

чем-то, нужно уметь приходить вместе к общим разумным, мудрым решениям проблем, 

противоречий.  

 

 

Критерии оценки знаний: 

� владение понятийным аппаратом; 

� полнота, глубина и осознанность знаний; 

� прочность и действенность знаний; 

� аналитичность и доказательность рассуждений; 

� самостоятельность, критичность мышления; 

� соотнесение полученных знаний с конкретной областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Критерии сформированности конкретных и обобщенных умений 
(компетенции): 

� опора на теоретические знания при решении профессионально 

ориентированной задачи; 

� способность предложить решение конкретной задачи, связанной с 

педагогической и культурно-просветительской деятельностью; 

� способность предложить альтернативное решение конкретной задачи 

(проблемы); 

� соблюдение логики и этапов решения задачи. 

 

 

Примеры практико-ориентированных заданий  

 

Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем 

плюсы и минусы экспериментального метода? 

1. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с 

такой же точностью, как и физические. 



2. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать 

причиной серьезных ошибок, которые способны причинить значительный ущерб в 

педагогической практике, в области профотбора, при диагностике дефектов и временных 

задержек психического развития. 

3. Исследователь создает условия, в которых психологический факт может 

отчетливо выявиться, может быть изменен в направлении, желательном для него, может 

быть неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. 

 

Задание 2. В чем заключается ошибочность теории Бине-Штерна? Подтвердите 

конкретными примерами правильность выводов С. Л. Рубинштейна и Г. Т. Овсепяна. 

По теории Бине-Штерна, развитие наблюдения у детей проходит через несколько 

уровней, или стадий, сменяющихся в определенной, раз и навсегда данной 

последовательности: 1) стадия перечисления разрозненных предметов (от 3 до 7 лет); 2) 

стадия описания: дается характеристика предметов, указываются некоторые связи между 

ними; 3) стадия интерпретации: воспринимается картина в целом, вскрываются связи и 

отношения. 

При проверке этой теории советские психологи (С. Л. Рубинштейн,     Г. Т. 

Овсепян) пришли к выводу, что указанные уровни нельзя соотносить с возрастом детей. В 

зависимости от содержания воспринимаемого дети одного и того же возраста могут 

оказаться на разных стадиях наблюдения, так же как и дети разных возрастов могут 

оказаться на одной и той же стадии. 

 

Задание 3. Составьте личный план развития по предложенной схеме. 

Чтобы составить личный план развития, надо высказать собственное отношение к 

четырем основным сферам жизни человека, отвечая на вопросы. 

1. Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента. 

–  Хорошо ли я представляю выбранную специальность? 

–  Помогает ли мне обучение в вузе при достижении жизненных целей? 

–  Какую работу я хотел бы выполнять по окончанию вуза? 

–  Что мной руководит и подталкивает к получению знаний сейчас? 

–  А через пять лет? 

–  Что может убедить меня, будто моя будущая работа будет отвечать моим  

личным требованиям. 

2. Человеческие отношения – в семье, вузе, в общении с друзьями. 

– Искренне ли я интересуюсь мнением и  точкой зрения других людей? 

– Интересуют  ли меня чужие заботы и проблемы? 

– Умею ли я слушать? 

– Навязываю ли я другим свои мнения и свои мысли? 

– Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

3. Здоровье – психофизическое состояние. 

– Каково мое самочувствие? 

– Соблюдаю ли я режим дня, режим труда и отдыха? 

–  Занимаюсь ли я спортом? 

– Каков мой вес (масса тела)? 

–  Достаточно ли я сплю? 

–  Забочусь ли я о своем теле? 

–  Какие меры я могу предпринять для улучшения своего физического состояния? 

1. Душевный комфорт – психическое состояние. 

–  Занимаюсь ли я саморазвитием? 

– Стремлюсь ли я быть хорошо информированным? В чем? 

– Посещаю ли я выставки, концерты, театры? 

– Есть ли у меня какое-либо хобби? 



– Умею ли я владеть собой, своими эмоциями и состояниями? 

– Достаточно ли развита моя воля? 

– Что я могу делать для душевного комфорта? 

 

Задание 4. Опишите детально поведение такого человека в качестве лидера 

формальной реальной маленькой группы. 

Э. Фромм выделил среди характерных человеческих ориентаций 

«эксплуататорскую». Одна из ее особенностей состоит в том, что «символом этой 

ориентации, кажется, может служить «придирчивая гримаса, которая часто бывает 

отличительной особенностью таких людей. Их отношения к людям окрашенное 

враждебностью и манипуляцией. Каждый человек рассматривается как объект 

эксплуатации и оценивается ее полезность. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения и http://osdo.bspu.ru (сайт для 

студентов очной и очно-заочной формы обучения).  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-70 



Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета.  
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1. Целью дисциплины является (развитие, формирование …):  

• формирование общепрофессиональных компетенций:  

−  способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

o индикаторы достижения: 

−  разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования (ОПК-2.1); 

−  проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

(ОПК-2.2); 

−  осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3); 

−  знает принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования (ОПК-

2.4*); 

 

− способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

o индикаторы достижения: 

−  осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1);  

−  осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2); 

−  выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3); 

− знает основы психологической и педагогической диагностики, специальные 

методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую  

   работу с неуспевающими обучающимися (ОПК-5.4*); 

−  умеет проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся 

(ОПК-5.5*); 

 

− способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

o индикаторы достижения: 

− осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

− применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

− знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания (ОПК-6.3*); 

− умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для 

определения показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-
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6.4*); 

− владеет технологиями проектирования психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, профилактики различных форм насилия в 

школе (ОПК-6.5*); 

 

−  способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

o индикаторы достижения:  

− взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося 

(ОПК-7.1);  

− взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ОПК-7.2); 

− взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3); 

− знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов 

образовательных отношений (ОПК-7.4*);  

− взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5*); 

 

− способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК- 8);  

o индикаторы достижения:  

       − применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области (ОПК-8.1); 

       − проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного процесса 

(ОПК-8.2); 

−  знает закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, 

правила и средства проектирования и реализации педагогической 

деятельности (ОПК-8.3*); 

 

• формирование профессиональных компетенций:  

- способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

o индикаторы достижения:  

− владеет способами интеграции учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.) (ПК-3.1); 

− использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности (ПК-3.2); 

− знает психолого-педагогические условия создания развивающей 

образовательной среды для достижения личностных и метапредметных 

результатов обучения (ПК-3.3*); 

− выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды 
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региона для достижения личностных и метапредметных результатов 

обучения (ПК-3.4*); 

− владеет методами создания развивающей образовательной среды для 

достижения личностных и метапредметных образовательных результатов 

(ПК-3.5*). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Педагогика» относится к Комплексному модулю «Психолого-

педагогический модуль».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−  принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования; 

− основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и 

технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися;  

− психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

−  закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 

отношений; 

−  закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности; 

             − психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной 

среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения. 

Уметь:  

− разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

− осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов; 

− осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

− осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности; 

− проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся;  

− применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 
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− применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся;   

− взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося;  

− взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

− проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса; 

− использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности;  

− выявлять и использовать образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения. 

Владеть: 

− навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся; 

− навыками выявления и корректировки трудностей в обучении, разработки 

предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

−  способами отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применять их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

− технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 

−  способами взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

− способами взаимодействия с участниками образовательного процесса по 

вопросам обучения, воспитания, развития обучающегося; 

− методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

− способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); 

− методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая педагогика Часть I. Введение в педагогическую деятельность. 

Педагогическая наука и междисциплинарные исследования в 

образовании как основа педагогической деятельности. 

Структура и особенности педагогической деятельности. 

Специфика педагогической деятельности на различных 

этапах. Проблемы осуществления педагогической 

деятельности на современном этапе. 

Часть II. История образования и педагогической мысли. 

Истоки происхождения педагогики и этапы ее развития. 

Развитие отечественной педагогики. 

Сущность целостного педагогического процесса. Понятие 

целостного педагогического процесса. Закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса. 

Педагогическая деятельность. Понятие «педагогическая 

технология». Классификация педагогических технологий 

(Г.К.Селевко, М.М.Левина). Педагогическая техника. 

Воспитательный процесс как часть целостного 

педагогического процесса. Сущность воспитательного 

процесса. Педагогическая поддержка и сопровождение. 

Учебный процесс как часть целостного педагогического 

процесса. Дидактика как наука о сущности и закономерностях 

учебного процесса. Сущность процесса обучения. 

Содержание целостного педагогического процесса. Научные 

основы определения содержания образования и воспитания. 

Управление функционированием и развитием 

образовательных систем и учреждений. Педагогическое 

управление и менеджмент в образовании. Основные функции 

управления. Основные принципы управления 

педагогическими системами. Школа как объект управления. 

Теория и практика управления образованием. Мониторинг 

как составная часть управления образованием. 

2. Теория и практика 

обучения  

Предмет и задачи теории обучения (дидактики). Понятие 

“дидактика”. Исторические этапы развития дидактики. 

Соотношение понятий «образование», «обучение». Функции 

образования и функции обучения. Предмет дидактики. 

Методологические основания дидактики. Задачи дидактики. 

Закономерности и принципы образовательного процесса. 

Законы в дидактике. Специфика дидактических 

закономерностей. Принципы обучения. Классификация 

принципов обучения 

Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Цели образования. Определение и 

структура содержания образования. Отбор содержания 

образования. Учебник и его дидактическая характеристика. 

Формирование содержания образования на основе различных 

дидактических теорий. 

Компетентностный подход как основа построения 



7 

содержания и стандартов современного образования. 

Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность». 

Ключевые компетенции и их структура. Образовательные 

компетенции. 

Методы обучения как сотворчество учителя и ученика. 

Педагогическое творчество и педагогическое сотрудничество. 

Сущность и определение метода обучения. Классификация 

методов обучения. Современные методы обучения. 

Организационные формы обучения. Трактовки понятия 

«организационные формы обучения». Классификация форм 

обучения. Урок как основная форма организации процесса 

обучения. 

Образовательные коммуникации в инновационном 

образовательном процессе. Инновационные 

образовательные процессы. Информатизация 

образовательного процесса. Образовательные коммуникации. 

Принципы развития образовательных коммуникаций. 

Понятие «цифровая трансформация образования». 

Персонализация образования. 

Развитие дидактических систем в различные 

исторические эпохи. Становление дидактики в эпоху 

Античности. Дидактика эпохи Средневековья. Дидактические 

теории и системы эпохи Просвещения. Дидактические 

новации XIX — начала XX века и классические авторские 

дидактические системы. 

Дидактические направления современного образования. 

Программированное обучение. Основные формы 

программированного обучения (линейное, разветвленное, 

смешанное). Теория поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина. Обучающая программа. 

Обсервационное обучение. Теория социального научения А. 

Бандуры. Проектное обучение. Проблемное обучение. 

Цифровые технологии, влияющие на трансформацию 

образовательного процесса. Смешанное обучение. Специфика 

дистанционного учебного занятия. 

Международные сопоставительные исследования 

качества образования (включая исследования PISA, TIMSS, 

PIRLS, TALIS). 

Частные возрастные дидактики. Особенности организации 

обучения детей дошкольного возраста. Принципы 

дошкольной дидактики. Дидактическая система М. 

Монтессори.  

Формирование учебной деятельности младших школьников. 

Развивающее обучение в начальной школе по системе Л. В. 

Занкова. Концепция развивающего обучения В. В. Давыдова 

и Д. Б. Эльконина. 

3. Практикум по 

педагогической 

диагностике 

образовательных 

результатов 

Инструменты оценки качества общего образования. 

Оценка как механизм диалога и саморазвития: открытость и 

прозрачность. Психологические основания современных 

систем оценки результатов обучения. Различение диагностики 

и проверки образовательных результатов обучающихся. 

Оценка и методы формирования метапредметных 
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образовательных результатов. Встроенное в урок 

наблюдение. Метод экспертных оценок. Экспертная оценка 

действий обучающихся при групповых формах 

проектирования. Оценочные инструменты и процедуры: 

требования к разработке, описание, использование.  

Мониторинг сформированности предметных и 

метапредметных образовательных результатов. Связь 

универсальных учебных действий с учебными предметами. 

Методики оценки сформированности метапредметных 

образовательных результатов. 

Формирующее оценивание. Подходы к формирующему 

оцениванию. Принципы формирующего оценивания. 

Обратная связь от учителя и использование самооценки. 

Развитие умения учиться. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Раздел 1. Общая педагогика. 

Часть I. 

Тема 1. Педагогика как наука и учебный предмет. Введение в профессию и 

педагогическую деятельность.  

Часть II. 

Тема 2. Генезис образования и педагогики и основные этапы их развития. Сущность 

целостного педагогического процесса в современной педагогике. 

Раздел 2. Теория и практика обучения. 

Тема 3. Дидактика как наука о теории и практике обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Раздел 1. Общая педагогика. 

Часть I. 

Тема 1: Общая характеристика педагогической профессии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Смысл педагогической профессии учителя. 

2. Особенности педагогической профессии. 

3. Профессионально-педагогическая пригодность. 

4. Профессиональный стандарт педагога. 

5. Профессиональная культура и нормы профессиональной этики педагога. 

6. Основы профессионального педагогического самообразования. 

 

Тема 2: Педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные характеристики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о педагогической деятельности. 

2. Особенности педагогической деятельности. 

           3. Компонентная структура педагогической деятельности. 

     4. Функционально-поэтапная структура педагогической деятельности учителя. 

5. Специфика педагогической деятельности на различных этапах развития 

образования.  

6. Проблемы осуществления педагогической деятельности на современном этапе. 

 

Тема 3: Педагогическая наука и междисциплинарные исследования в образовании 
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как основа педагогической деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогика как наука об образовании человека. 

2. Объект и предмет педагогики как науки. 

3. Место общей педагогики в системе научных педагогических дисциплин. 

4. Задачи общей педагогики. 

5. Актуальные проблемы современной педагогики. 

6. Методология и методы педагогических исследований. 

 

Часть II.  

Тема 4: Становление педагогики как науки. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные этапы развития образования и педагогической мысли в донаучный 

период. 

2. Зарождение и развитие идеи всестороннего и гармоничного развития личности в 

эпохи античности и Возрождения. 

3. Предпосылки выделения педагогики как самостоятельной науки на стыке эпох 

Возрождения и Нового времени. 

4. Я.А. Коменский как основоположник научной педагогики, его мировоззрение и 

деятельность. 

5. Педагогическая система Я.А. Коменского. 

6. Я.А. Коменский как типичный представитель традиционной парадигмы 

образования. 

 

Тема 5: Становление и практика реализации идеи естественного свободного 

воспитания. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Теория воспитания джентльмена Д.Локка как типичного представителя 

английской буржуазной педагогики. 

2. Теория естественного свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо как представителя 

демократического направления французского Просвещения. 

3. Практика реализации свободного воспитания в Яснополянской школе Л.Н. 

Толстого. 

4. Экспериментальная деятельность К.Н. Вентцеля по реализации идей свободного 

воспитания. 

5. Реализация идеи естественного свободного воспитания в вальдорфской школе Р. 

Штейнера. 

6. Методика сенсорного воспитания в дошкольном образовании М.Монтессори как 

реализация идеи свободного воспитания Ж.Ж. Руссо. 

 

Тема 6:  Становление и развитие идей воспитывающего и развивающего обучения в 

западноевропейской и отечественной педагогике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление идей воспитывающего и развивающего обучения в теории 

элементарного образования И.Г. Песталоцци. 

2. Теория воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта. Выделение дидактики как 

самостоятельной науки. 

3. Дидактика развивающего обучения Ф.В.А. Дистервега. 

4. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в научной педагогике К.Д. 

Ушинского. 

5. Идеи воспитывающего и развивающего обучения в советской педагогике. 

6. Особенности воспитывающего и развивающего обучения в современной 
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педагогике. 

 

Тема 7. Идеи трудового и коллективистского воспитания в истории педагогики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Демокрит о необходимости приучения ребенка к труду в процессе воспитания. 

2. К.Д. Ушинский о значении труда в психическом и умственном развитии 

школьника. 

3. Идея Т.Мора о соединении обучения с производительным трудом и ее 

реализация в практике образования Р. Оуэна, И.Г. Песталоцци, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинского. 

4. Н.К. Крупская о трудовом и политехническом воспитании, и воспитании в 

коллективе как основе советской педагогики. 

5. Теория воспитания в коллективе и через коллектив А.С. Макаренко. 

6. Развитие идей А.С. Макаренко в гуманистической педагогике В.А. 

Сухомлинского и на современном этапе. 

 

Тема 8. Сущность целостного педагогического процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о целостном педагогическом процессе. 

2. Закономерности и принципы целостного педагогического процесса. 

3. Воспитание и обучение как составные части целостного педагогического 

процесса. 

4. Педагогическая техника. А.С. Макаренко о мастерстве и педагогической технике 

учителя. 

 5. Понятие «педагогическая технология». Классификация педагогических 

технологий (Г.К.Селевко, М.М.Левина). 

6. Содержание целостного педагогического процесса. 

 

Тема 9. Управление функционированием и развитием образовательных систем и 

учреждений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическое управление и менеджмент в образовании. 

2. Основные функции управления. 

3. Основные принципы управления педагогическими системами. 

4. Школа как объект управления. 

5. Теория и практика управления образованием. 

6. Мониторинг как составная часть управления образованием. 

 

Раздел 2. Теория и практика обучения. 

Тема 1. Дидактика как наука о теории обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о дидактике. 

2. Исторические этапы развития дидактики.  

3. Предмет дидактики как науки.  

4. Функции образования и функции обучения.  

5. Методологические основания дидактики.  

6. Задачи дидактики. 

 

Тема 2. Сущность процесса обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о сущности процесса обучения. 

2. Теоретическая модель процесса обучения. 
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3. Общая характеристика сущностных сторон процесса обучения. 

4. Законы и закономерности процесса обучения. 

5. Принципы обучения и их классификация. 

6. Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. 

 

Тема 3. Цель как системообразующий компонент процесса обучения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о цели образования. Виды целей. 

2. Понятие о таксономии целей обучения. 

3. Триединая дидактическая цель обучения. Взаимосвязь цели и задач обучения. 

4. Таксономия целей Б.Блума в когнитивной сфере. Уровни усвоения. 

5. Целеполагание. Способы постановки цели. 

6. Общая характеристика постановки цели через конечный результат, выраженный 

в действиях обучающихся. 

 

Тема 4. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о содержании образования и его структура. 

2. Принципы отбора содержания образования. 

3. Требования к содержанию образования в Федеральном государственном 

образовательном стандарте. 

4. Виды и типы учебных программ. 

5. Базисный учебный план и его структура. 

6. Учебник и его дидактическая характеристика.  
7. Формирование содержания образования на основе различных дидактических 

теорий. 

 
Тема 5. Компетентностный подход как основа построения содержания и стандартов 

современного образования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность».  

2. Становление компетентностного подхода в истории педагогики. 

3. Структура профессиональной компетентности. 

4. Ключевые компетенции и их структура.  

5. Образовательные компетенции. 

 

Тема 6. Методы обучения как сотворчество учителя и ученика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогическое творчество и педагогическое сотрудничество.  

2. Сущность и определение метода обучения. Взаимосвязь метода и приемов 

обучения. 

3. Генезис методов обучения в истории образования. 

4. Классификация методов обучения и их общая характеристика. 

5. Современные методы обучения. 

6. Отбор методов обучения. 

 

Тема 7. Организационные формы обучения и формы организации обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трактовка понятий «организационные формы обучения» и формы организации 

обучения. 

2. Генезис форм организации обучения в истории педагогики. 

3. Классификация организационных форм обучения. 
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4. Урок как основная организационная форма обучения. Требования к 

современному уроку. 

5. Типы и структура уроков. Виды уроков. 

6. Алгоритм подготовки учителя к уроку. 

 

Тема 8. Образовательные коммуникации в инновационном образовательном 

процессе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационные образовательные процессы.  

2. Информатизация образовательного процесса.  

3. Образовательные коммуникации.  

4. Принципы развития образовательных коммуникаций.  

5. Понятие «цифровая трансформация образования».  

6. Персонализация образования. 

 

Тема 9. Современные концепции и технологии обучения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки возникновения современных концепций и технологий обучения. 

2. Программированное обучение. Основные формы программированного обучения 

(линейное, разветвленное, смешанное).  

3. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

Обучающая программа. 

4. Обсервационное обучение. Теория социального научения А. Бандуры. Проектное 

обучение. Проблемное обучение.  

5. Современные концепции и технологии развивающего обучения. 

6. Цифровые технологии, влияющие на трансформацию образовательного 

процесса. Смешанное обучение. Специфика дистанционного учебного занятия. 

 

Раздел 3. Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов. 

Тема 1. Инструменты оценки качества общего образования (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка как механизм диалога и саморазвития: открытость и прозрачность. 

2. Психологические основания современных систем оценки результатов обучения. 

3. Различение диагностики и проверки образовательных результатов обучающихся. 

 

Тема 2. Оценка и методы формирования метапредметных образовательных 

результатов (4 ч.).   

Вопросы для обсуждения: 

1. Встроенное в урок наблюдение.  

2. Метод экспертных оценок.  

3. Экспертная оценка действий обучающихся при групповых формах 

проектирования.  

4. Оценочные инструменты и процедуры: требования к разработке, описание, 

использование. 

 

Тема 3. Мониторинг сформированности предметных и метапредметных 

образовательных результатов (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Связь универсальных учебных действий с учебными предметами.  

2. Методики оценки сформированности метапредметных образовательных 

результатов. 
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Тема 4. Формирующее оценивание (4 ч.). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подходы к формирующему оцениванию.  

2. Принципы формирующего оценивания. 

3. Обратная связь от учителя и использование самооценки.  

4. Развитие умения учиться. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Общая педагогика 

Часть I. 

1. Педагогическое мастерство и его значение. Основы 

профессионально-личностного саморазвития педагога. 

2. Элементы актерского и режиссерского мастерства в 

педагогической деятельности. 

3. Культура и техника речи учителя, основы 

педагогической коммуникации. 

4. Мастерство педагога в управлении собой, основы 

техники саморегуляции. 

5. Культура внешнего вида учителя.  

2. Теория и практика 

обучения 

1. Целеполагание. Способы постановки целей обучения. 

2. Отбор содержания образования. 

3. Отбор методов и средств обучения. 

4. Отбор форм организации учебной деятельности. 

5. Анализ и выбор технологии обучения. 

6. Разработка модели урока. 

7. Анализ и оценка качества урока. 

8. Международные сопоставительные исследования 

качества образования.  Исследования PISA, TIMSS, 

PIRLS, TALIS.  

3. Практикум по 

педагогической 

диагностике 

образовательных 

результатов 

1. Оценка как механизм диалога и саморазвития.  

Диагностики и проверки образовательных результатов 

обучающихся. 

2. Встроенное в урок наблюдение. Метод экспертных 

оценок.  

Оценочные инструменты и процедуры: требования к 

разработке, описание, использование. 

3. Методики оценки сформированности 

метапредметных образовательных результатов. 

4. Подходы к формирующему оцениванию. Приемы и 

методы формирующего оценивания. Обратная связь от 

учителя и использование самооценки. 

 

  

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
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№ Раздел / Тема Задание Вид проверки 

1. 

 

 

 

Общая педагогика. 

Часть I. 

Тема 1.  

Общая 

характеристика 

педагогической 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Педагогическая 

деятельность: ее 

сущность и 

ценностные 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: 

Педагогическая 

наука и 

междисциплинарные 

исследования в 

образовании как 

основа 

педагогической 

деятельности. 

 

1. Письменная работа:  составить 

конспект и/или создать 

видеопрезентацию 

 (Power Point) на тему «Место и роль 

педагогической профессии в 

современном обществе и 

образовании». 

2. Диагностическая работа: построить 

диаграмму профессионально-

личностных качеств студента – 

будущего учителя. 

 

3. Проектная работа: 

Разработать авторский проект 

педагогических заповедей на основе 

тезисов и цитат 

о личности учителя-профессионала. 

 

4. Творческая работа: провести 

микроисследование актуальных 

вопросов подготовки современного 

педагога,  

подготовить отчет и выступление  с 

презентацией на коллоквиуме. 

 

 

 

 

 

1. Проектная работа: 

сконструировать логико-смысловую 

модель  «Учитель как субъект 

педагогической деятельности»  - 

ориентир  профессионально-

личностного  развития  будущего 

педагога. 

2. Творческая работа: написать эссе, 

отражающее педагогическую позицию 

учителя-мастера (из опыта педагогов-

новаторов). 

 

1. Аналитическая работа.  

На основе анализа объекта, предмета, 

цели, задач, методов исследования 

определите характерные особенности 

педагогики как науки, выделите ее 

функции. Сформулируйте тему 

междисциплинарного исследования в 

образовании. 

 

 

Конспект /видео-

презентация 

 

 

 

 

 

Диаграмма 

профессионально-

личностных качеств 

студента  как  

будущего учителя.  

 

Проект 

педагогических 

Заповедей.  

 

 

 

Отчет о 

результатах 

педагогического  

микроисследования 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

современного 

учителя. 

 

Логико-смысловая 

модель (или  схема) 

и краткий 

план-конспект 

 к ней. 

 

 

Эссе о 

педагогической 

деятельности 

учителя-мастера. 
 

Структурно-

функциональный 

анализ 
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Часть II. 

Тема 4. Становление 

педагогики как 

науки. 

 

 

 

 

 

Тема 5. Становление 

и практика 

реализации идеи 

естественного 

свободного 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Становление 

и развитие идей 

воспитывающего и 

развивающего 

обучения в 

западноевропейской 

и отечественной 

педагогике. 

 

 

 

 

Тема 7. 

Идеи трудового и 

коллективистского 

воспитания в 

истории педагогики. 

 

 

 

 

Тема 8. Сущность 

целостного 

педагогического 

процесса. 

 

Тема 9. Управление 

функционированием 

и развитием 

образовательных 

 

На основе анализа «Великой 

дидактики» Я.А. Коменского 

разработайте по предложенной схеме 

модель его педагогической системы. 

Обоснуйте, какую парадигму 

образования представляет 

педагогическая система Я.А. 

Коменского.  

На основе анализа теории и практики 

свободного воспитания и выделения его 

характерных черт, определите 

парадигму образования, которую она 

реализует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея развивающего обучения «…была 

великим открытием Песталоцци, 

открытием, которое принесло и 

приносит человечеству более пользы, 

чем открытие Америки». К.Д. 

Ушинский. 

Напишите эссе с представлением 

Вашего понимания этой крылатой 

фразы выдающегося русского педагога 

о пользе идеи развивающего обучения. 

Насколько с Вашей точки зрения К.Д. 

Ушинский был прав? 

На основе анализа теории воспитания в 

коллективе и через коллектив А.С. 

Макаренко выделите кластер 

взаимосвязанных законов и принципов 

коллективистского воспитания. 

Обоснуйте, почему ЮНЕСКО назвала 

А.С. Макаренко среди четырех 

наиболее выдающихся педагогов XX 

столетия? 

Определите законы и принципы 

целостного педагогического процесса, 

Представьте их в таблице. 

 

 

Проанализируйте Закон Российской 

Федерации «Об образовании»  2012 г. и 

выпишите основные статьи, 

касающиеся управления 

 

Модель 

педагогической 

системы Я.А. 

Коменского с 

обоснованием 

представленной им 

парадигмы 

образования. 

Письменный 

анализ или 

электронная 

презентация 

характерных 

особенностей 

свободного 

воспитания с 

обоснованием 

парадигмы 

образования, 

которую оно 

представляет. 

Эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластер 

взаимосвязанных 

законов и 

принципов 

коллективистского 

воспитания. 

 

 

 

Таблица законов и 

принципов 

целостного 

педагогического 

процесса. 

Конспект. 
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систем и 

учреждений. 

образовательными учреждениями. 

2

  
Теория и практика 

обучения. 

Тема 1. Предмет и 

задачи дидактики. 

 

 

 

 

Тема 2.  

Закономерности и 

принципы 

образовательного 

процесса. 

 

Тема 3/4. Цели и 

содержание 

образования как 

фундамент базовой 

культуры личности. 
 

 

 

Тема 5. 

Компетентностный 

подход как основа 

построения 

содержания и 

стандартов 

современного 

образования. 

 

 

Тема 6. Методы 

обучения как 

сотворчество учителя 

и ученика. 

 

 

Тема 7. 

Организационные 

формы обучения и 

формы организации 

обучения. 

Тема 8. 

Образовательные 

коммуникации в 

инновационном 

образовательном 

процессе. 

Тема 9.  

1. Представьте в виде кластера 

понятийно-категориальных аппарат 

дидактики 

 2. Составьте словарь определений 

категорий и понятий, вошедших в Ваш 

кластер. 

3. Обоснуйте свой подход к 

составлению кластера. 

1. На основе анализа процесса 

обучения разработайте логико – 

смысловую модель о закономерностях, 

принципах и движущих силах 

целостного процесса обучения. 

 

1. Просмотрите видео урок. 

Определите способ целеполагания. 

Выделите категории учебных целей в 

когнитивной деятельности (по Б. 

Блуму). Выявите глаголы, с помощью 

которых формулировались конкретные 

учебные результаты в когнитивной 

области. 

1. Составьте фрагмент рабочей 

программы для небольшой темы или 

раздела выбранного вами учебного 

курса и класса. 

2. Опишите основные элементы 

программы: смысл, цели, задачи, 

развиваемые способности 

обучающихся, основные виды их 

деятельности, технологии, формы и 

методы обучения. 

1. Опишите основные методы 

обучения, которые позволяют 

выстраивать развивающие учебные 

ситуации, благоприятные для развития 

способностей обучающихся в 

современной цифровой среде. 

1. Просмотр видео урока. Определить  

тип и структуру урока,  

2. Какие формы организации обучения 

использует учитель на уроке? 

 

1. Разработайте задания, 

предусматривающие разные виды 

деятельности по определенной теме 

для самостоятельной работы 

обучающихся, находящихся на 

дистанционном обучении. 

1. Проанализируйте современные 

1.Составление 

словаря 

дидактических 

терминов 

2.Разработка 

кластера понятий 

 

 

Логико-смысловая 

модель 

 

 

 

 

Анализ видео- 

урока по 

целеполаганию 

 

 

 

 

 

Фрагмент рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица «Методы 

обучения» 

 

 

 

 

Анализ видео- 

урока 

 

 

 

Разработка задания 

 

 

 

 

 

Анализ 
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Современные 

концепции и 

технологии 

обучения. 

технологии об чения. Определите 

концептуальную основу технологии, 

обоснуйте взаимосвязь концепции и 

реализующей ее технологии. 

концептуальной 

основы выбранной 

технологии 

обучения. 

3. Практикум по 

педагогической 

диагностике 

образовательных 

результатов. 

1. Написать краткие опорные 

конспекты к лабораторным занятиям. 

2. Построить на основе конспектов 

логико-смысловые схемы. 

3.  Составить глоссарий. 

Опорный конспект 

 

Логико-смысловые 

схемы 

Глоссарий 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по 

курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. История педагогики и образования [Текст]: учеб. для академ. бакалавриата / 

МПГУ; под общ. ред. А.И. Пискунова. - 4-е изд.; перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2014. – УМО 

2. Педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. 

А.П. Тряпициной. – СПб.: Питер, 2017.  304 с. – С 93-119. 

3. Самылкина, Н. Современные средства оценивания результатов обучения : 

учебное пособие / Н. Самылкина. — М.: "Лаборатория знаний" (ранее 

"БИНОМ. Лаборатория знаний"), 2020. — 175 с. — 978-5-00101-801-8Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151585 

4. Сытина, Н. С. Теория и технологии обучения : решение профессиональных 

задач : учеб. пособие / Н. С. Сытина ; МИНОБРНАУКИ России, ГОУ ВПО 
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БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа: БГПУ, 2011.  

5. Хрестоматия по теории и технологиям обучения [Электронный ресурс]: — 

Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский государственный 

педагогический университет им.М. Акмуллы), 2003. — 188 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42318 — Загл. с экрана. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 

меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных занятий необходимо наличие мультимедиа 

средств (проектор, ноутбук, экран), точка доступа Интернет; мобильная мебель для 

организации работы в малых группах (3-4 чел.).  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в 

том числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 

видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen 

T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного 

звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА 

– 02; Портативная информационная индукционная система для слабослышащих 

«Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; 

Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Педагогика» входит в психолого-педагогический модуль и 

обеспечивает базовую профессиональную подготовку будущего учителя. Дисциплина 

включает в себя три основных раздела «Общая педагогика», «Теория и практика 

обучения» и «Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов». 

В разделе «Общая педагогика» во втором семестре рассматриваются вопросы 

введения студентов в педагогическую деятельность, формируются основы 

профессионального саморазвития, исследуется генезис и современное состояние 

педагогики как науки, сущность целостного педагогического процесса и управление 

образовательными системами и учреждениями. «Общая педагогика» выполняет 

пропедевтическую, ориентировочную функцию на начальном этапе обучения 

первокурсников педагогических вузов и продолжается в третьем семестре для 

создания теоретической основы изучения следующей дисциплины «Теория и 

практика обучения» и отработки профессиональных умений по педагогической 

диагностике образовательных результатов. 

Изучение «Педагогики» направлено на формирование у студентов представления о 

сущности и особенностях педагогической деятельности, о роли различных факторов в 

профессионально-личностном становлении педагога, основах общей и профессиональной 

культуры учителя, об основных этапах становления и развития образования  и логике 

развития ведущих педагогических идей в истории педагогики, овладение теорией и 

практикой обучения и педагогической диагностике образовательных результатов, а также 

должно обеспечить овладение профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья. 

Содержание курса построено на основе системно-структурного и системно-

интегративного подходов к рассмотрению педагогической деятельности, педагогических 

явлений, педагогической культуры. 

Студентам рекомендуется изучить основополагающие нормативные документы: Закон 

«Об утверждении Федеральной программы развития образования», Закон «Об образовании», 

Федеральные государственные стандарты образования, «Национальную доктрину развития 

Российского образования», «Профессиональный стандарт педагога» и др.  

Необходимо рассмотреть специфику обучения студентов в педагогическом вузе, 

изучить  Устав Башкирского государственного педагогического университета им. М. 

Акмуллы. Важно дать информацию  студентам о том, где располагаются основные 

подразделения вуза, какие выполняют функции, к кому из руководителей следует 

обращаться по тем или иным  вопросам. Необходимо разъяснить студентам  содержание 

основной образовательной программы и реализацию программы  по годам обучения, 

познакомить  с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускника вуза.  

При отработке на лабораторных занятиях основ профессионального саморазвития 

важным фактором успешности работы будущего педагога  является развитие его  

профессионально-значимых качеств. Необходимо обратить внимание студентов на то, что 

среди широкого ряда качеств необходимых учителю важно развивать приоритетные 

профессионально-значимые качества: эмоционально-коммуникативное взаимодействие, 

организаторские умения, ценностные ориентации, саморазвитие личности. Целесообразно 

подчеркнуть, что важным элементом образовательного процесса является  

самообразовательная   деятельность студентов. Одним из существенных элементов 

самообразовательной деятельности является умение добывать информацию помимо 

учебных занятий. Поток информации неустанно растёт, поэтому с первых дней обучения в 

вузе важно познакомить студентов с методикой поиска литературы в Интернете.  

Эффективность полученной информации зависит от восприятия и переработки 

информации, то есть важно научить студентов как эффективно читать и  понимать   

прочитанный текст.  
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Самообразование студентов становится возможным, если их научить технике 

личной работы. Центральным вопросом в этой проблеме является  умение правильно 

распределять свое время. В связи с этим рекомендуется познакомить студентов с 

принципами и правилами планирования времени, обратив внимание на систему 

планирования времени, включающую долгосрочные, среднесрочные, текущие цели. 

Важно познакомить студентов с организационными принципами распорядка дня, умением 

составлять  индивидуальной  стиль деятельности, учитывая собственный график 

работоспособности. 

Второй раздел дисциплины «Теория и практика обучения» предусматривает 

использование разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на 

активизации познавательной деятельности студентов, их самостоятельности, а также  

связи теории и практики. Предусматривается использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

педагогических ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, технологии 

кооперативного обучения, развития критического мышления, рефлексивные технологии). 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи 

формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как 

основы профессиональной компетентности в сфере образования. В рамках курса могут 

быть предусмотрены встречи с представителями государственных и общественных 

организаций, мастер-классы педагогов и специалистов. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы 

педагогики, с демонстрацией разнообразных методологических, теоретических и 

технологических подходов к рассматриваемым педагогическим проблемам и основные 

пути их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и 

профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных творческих 

способностей. 

Практические занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами 

анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на  

занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, подхода к 

решению профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного курса могут 

способствовать различные виды самостоятельной работы студентов, направленные на 

отработку умений организации и осуществления педагогического взаимодействия и 

решение задач самообразования.  

Кроме того, самостоятельная работа студентов связана с работой по анализу 

педагогической литературы с  целью знакомства с актуальными педагогическими 

проблемами. 

При обучении студентов педагогическим дисциплинам целесообразно 

использовать методы, формы и средства обучения, элементы педагогических технологий, 

позволяющие моделировать будущую профессиональную деятельность, учитывать 

специфику приобретаемой профессии, что будет способствовать более осознанному 

усвоению учебного материала, развитию  профессиональной мотивации и повышению 

качества их подготовки. К таковым относятся  проблемная лекция, проблемный семинар, 

практико-ориентированный семинар, дискуссия, тренинг, метод проектов, видео методы и 

др.  

В содержании раздела «Практикум по педагогической диагностике 

образовательных результатов» отражены современные научные и методические 

исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется 

определением его основной направленности, значения и актуальности. 

В программе раскрывается и фиксируется внимание на новейших поисках и 

перспективах развития различных методик оценивания результатов обучения и 
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диагностике результатов обучения.  

Программа раздела  «Практикум по педагогической диагностике образовательных 

результатов» реализуется в процессе проведения  практических и лабораторных занятий, 

организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных 

консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену, кейс–заданиями,  практико-ориентированными 

заданиями, тестами. 

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Педагогическая профессия, ее назначение в обществе. 

2. Сущность и структура педагогической деятельности.  

3. Учитель как субъект педагогической деятельности.  

4. Гуманистическая природа педагогической профессии. Педагоги-гуманисты.  

5. Педагогическая культура как сущностная характеристика личности педагога.  

6. Педагогика как наука. Основные этапы становления и развития науки об 

образовании. 

7. Сущность целостного педагогического процесса. 

8. Образование и обучение как базовые категории дидактики, сравнительный 

анализ их основных функций. 

9. Процессы преподавания и учения как составляющие предмета дидактики. 

10. Педагогические технологии в системе дистанционного обучения. 

11. Виды и особенности самостоятельной работы обучающихся в зависимости от 

формы организации обучения. 

12. Дидактические характеристики, особенности и разновидности построения 

обучающей программы. 

13. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Пример кейс–задания: 

Кейс 1. Описание ситуации. 

В школе N в 5А классе уроки проходят в смешанном режиме, то есть часть занятий 

проходит очно, а часть – дистанционно. Ученик 5 класса Саша справляется с 

выполнением заданий под руководством учителя на уроках, которые проводят в классе, 

работы сдает вовремя, допуская незначительные ошибки. На переменах может задержать 

учителя, задавая дополнительные вопросы. Однако во время дистанционных занятий 

Саше трудно дается выполнение школьных задач на уроке, возникают сложности при 

выстраивании алгоритма учебных действий, в связи с чем он не успевает вовремя сдать 

работы. Также Саше трудно дается выполнение домашних заданий, с которыми он 

вынужден справляться до ночи (вследствие чего не высыпается). Из-за перечисленных 

причин ученик теряет интерес и отказывается посещать дистанционные занятия и 

готовить домашние задания. 
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 Задание 1. Выберите гипотезу о причине возникшей проблемы или трудности: 

1.   несформированность структурных компонентов учебной деятельности, 

неумение самостоятельно организовывать учебную деятельность; 

2. неправильное воспитание в семье; 

3. непонимание тем учебных предметов; 

4. негативное влияние окружения ученика; 

5. несформированность навыка чтения; 

6. неумение работать творчески. 

Задание 2. Выберите профессиональные действия: 

1. следить за ходом самостоятельной работы; 

2. помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 

3. обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

4. провести беседу с Сашей и его невыполнении домашнего задания; 

5. вызвать родителей Саши в школу. 

Задание 3. Расположите выбранные действия в порядке их правильного 

выполнения: 

(1) обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

(2) помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 

(3) следить за ходом самостоятельной работы. 

 

Кейс 2 

Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске 

Васю. Он должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. Звенит 

звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но 

ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты, 

совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Васю, 

и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не 

можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает 

портфель и выбегает из класса. 

Задания 

1. Дайте оценку действиям учителя. 

2. Спрогнозируйте действия мальчика. 

3. Предложите возможные пути решения. 

4. Предложите свой вариант урока. 

Эталон правильного решения: 

Ответ на первое задание: дана оценка действиям учителя. 

Ответ на второе задание: представлены возможные варианты действий мальчика. 

Ответ на третье задание: предложены  возможные пути решения ситуации. 

Ответ на четвертое задание: предложен и аргументировано разъяснен 

собственный вариант урока. 

Критерии оценки выполнения кейс–задания: 

Критерии оценки Показатели Оценка 

логичное 

представление 

материала 

 

Корректно проведен анализ ситуации 2 балла 

Анализ ситуации проведен, но не все факторы учтены 1 балл 

Анализ ситуации проведен неполно 0 баллов 

дана оценка 

действиям учителя. 

  

Профессиональные задачи учителя сформулированы 

четко, корректно и аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, 

но имеются неточности и отсутствуют аргументы 

1 балл 
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Ответ отсутствует или аргументы не связаны с 

профессиональными задачами учителя 

0 баллов 

представлены 

варианты возможных 

действий мальчика 

 

Представлено несколько вариантов действий мальчика 2 балла 

Представлен один вариант действий мальчика 1 балл 

Не представлены варианты действий мальчика 0 баллов 

предложены 

возможные пути 

решения ситуации. 

 

Представлено несколько вариантов решений  2 балла 

Представлено один вариант решения 1 балл 

Не представлен вариант решения 0 баллов 

предложен свой 

вариант урока 

 

Предложен подробный и аргументированный вариант 

урока 

2 балла 

Вариант урока предложен без аргументации  1 балл 

Вариант урока не предложен 0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 8–10 баллов 

Средний 4–7 балла 

Низкий  1–3 балла 

 

Примерные практико ориентированные задания 

 

1. Конструкторское задание «Портрет учителя как субъекта деятельности». 

Создайте наглядный образ учителя как субъекта деятельности, опираясь на 

универсальный алгоритм конструирования Логико-смысловой модели. Представьте 

профессионально-личностные качества и свойства учителя, которые характеризуют его 

субъектность в действиях, поступках, поведении деятельности.  

2. Модельно-прогностические задания «Модель общения»: 

1) Спроектируйте педагогическую ситуацию, опираясь на учебно-

дисциплинарную, либерально–попустительскую или демократическую модель общения, 

исходя из следующих исходных условий:  «У преподавателя была особая, обидная для 

студентов манера обсуждать контрольные работы. Сначала раздавались тетради 

отличникам со словами «…». 

2) Разыграйте этюд с товарищем. Обсудите возможные варианты поведения 

педагога. 

3. Творческое задание «Моя точка зрения»: 

Напишите эссе, изложив вашу точку зрения на педагогическую проблему, 

подкрепляя ваши рассуждения аргументацией,  результатами исследований, мнениями 

ученых, примерами  исторического и личного опыта. Используйте в работе 

предложенный примерный план написания эссе. 

4. Исследовательское задание (для участия в коллоквиуме) «Значимость моей – 

педагогической профессии». 

1) Продумайте вопросы и определите тип установки на будущую профессию, 

выбирая один из вариантов ответа на вопрос: «Что вас больше всего привлекает в 

работе учителя»? 

1  – интерес к школе, педагогической деятельности, к общению и работе с детьми; 

2  – желание заниматься любимыми предметами, все время узнавать что-то новое; 

3 – возможность получить высшее образование, общественная ценность и 

сложность профессии; 

4 – желание сохранить круг друзей, привлекательность жизни в студенческом 

коллективе. 
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2) определите какому  из вариантов ответа соответствует определенный тип 

установки на педагогическую профессию: 1 – профессионально-деловой; 2 – 

познавательный; 3 – социально значимый; 4 – ситуативный (случайный).  

3) ответе на вопрос, какой тип установки являются наиболее 

предпочтительными для профессии учителя?  (познавательный и профессионально-

деловой); прокомментируйте свой ответ. 

Пример практико-ориентированного задания «Профессиональные задачи учителя в 

организации процесса обучения» 

Пользуясь профессиональным стандартом педагога сформулируйте 

профессиональные задачи учителя в организации процесса обучения и укажите трудовые 

действия, с помощью которых учитель может реализовать поставленные 

профессиональные задачи.  

Пример практико-ориентированного заданий по разделу «Практикум по 

педагогической диагностике образовательных результатов» 

1. Представить самостоятельно разработанное задание, направленное на 

диагностику метапредметных образовательных результатов способом решения групповой 

задачи. 

2. Спроектируйте задание для развития умения оценивать работу другого ученика 

(для этого ученикам необходимо продемонстрировать способ действия, привести 

необходимые аргументы).  

3. Приведите пример образовательной ситуации, в которой у обучающегося будет 

востребовано владение компетенцией, а не только знаниями. 

 

Критерии оценки выполнения задания: 

Критерии оценки   Показатели Оценка 

1.Полнота и 

правильность 

формулировки 

профессиональных 

задач 

Проведен анализ профессионального стандарта и 

сформулированы не менее 5 профессиональных задач 

2 балла 

Проведен анализ профессионального стандарта и 

сформулированы от 2–х до 4–х профессиональных 

задач 

1 балл 

Анализ профессионального стандарта проведен, но  

профессиональные задачи не сформулированы 

0 баллов 

2.Корректность 

действий учителя, с 

помощью которых он 

добивается 

выполнения 

указанных задач 

Профессиональные задачи учителя сформулированы 

четко, корректно и аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, 

но имеются неточности и отсутствуют аргументы 

1 балл 

Ответ отсутствует или аргументы не связаны с 

профессиональными задачами учителя 

0 баллов 

3. Оформление 

работы в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

Представлена вся последовательность 

профессиональных действий учителя  

2 балла 

Последовательность профессиональных действий 

учителя представлена частично  

1 балл 

Пропущены ключевые действия при формулировании 

профессиональных задач учителя 

0 баллов 

 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 5–6 баллов 

Средний 3–4 балла 

Низкий  1–2 балла 
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Примерные тестовые задания 

 

Раздел «Общая педагогика» 

(на выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных) 

Высшим уровнем  профессиональной пригодности педагога является: 

~ наличие общих способностей   

= педагогическое призвание  

~ наличие специальных способностей     

~ наличие у педагога профессионально-педагогических намерений, интереса к профессии. 

Вид трудовой деятельности, содержанием и целью которой является создание 

условий для  становления и развития личности другого человека, называется: 

~ образовательной деятельностью 

~ педагогической квалификацией 

= педагогической профессией 

~ образованием.  

Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

= гуманистический характер образования 

= общедоступность образования 

~ равенство светского и религиозного образования 

= единство федерального образовательного пространства 

Преподавание - это педагогическая деятельность, направленная на: 

~ решение задач формирования у учащихся отношений к природе, к предметам и 

явлениям окружающего мира, к себе 

~ организацию воспитательной среды и управление различными видами деятельности 

воспитанников 

= управление познавательной деятельностью учащихся 

~ решение задач формирования у учащихся отношений к обществу, к труду, людям, 

учению 

Теоретическая разработка и практическая реализация проблемы 

развивающего обучения принадлежит: 

~ И.И.Бецкому, Н.И.Новикову, И.Ф.Гербарту 

~ Ж.-Ж.Руссо, Л.Н.Толстому, М.Монтессори 

= И.Г.Песталоцци, Ф.В.А.Дистервегу, К.Д.Ушинскому 

~ Я.А.Коменскому, В.Г.Белинскому, П.П.Блонскому 

 

Раздел «Теория и практика обучения» 

(на выбор одного ответа / двух и более ответов из нескольких предложенных): 

Технология проблемного обучения включает: 

= психологическую и педагогическую ситуации 

~ психологическую ситуацию 

~ педагогическую ситуацию 

~ нет правильного ответа 

Технология модульного обучения является направлением: 

= индивидуализированного обучения 

~ программированного обучения 

~ дифференцированного обучения 

~ проблемного обучения 

 В состав обучающего модуля входят: 

= учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, 

практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля 

~ учебная цель, методическое руководство по достижению целей, практические занятия, 
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контрольная работа в соответствии с целями модуля 

~учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа в 

соответствии с целями модуля 

~ учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, 

контрольная работа в соответствии с целями модуля 

Выделите положительные характеристики «программированного» обучения: 

= материал изучается порциями 

= индивидуальный подход к каждому ученику 

= возможность передачи знаний большому количеству учащихся 

= каждый учащийся обучается в удобном для него темпе 

~ самостоятельный поиск учащимся нужного ему материала 

~ усвоение большего объема информации за меньшее время 

~ учащийся сам выбирает необходимые ему знания 

~ возможность учащихся проявлять свои творческие способности 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 

Код и 

наименование 

компетенции и для 

ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Шкала оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите

льно» 

«неудовлетворит

ельно» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Понимает и 

объясняет 

сущность 

приоритетных 

направлений 

Демонстрирует 

способность 

грамотно и 

безошибочно 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики, не 

испытывает 

затруднений. 

 

 

Демонстрирует 

способность 

грамотно 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики, 

испытывает 

незначительные 

затруднения, 

которые легко 

исправляет. 

Демонстрирует 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональ

ной этики не 

всегда 

грамотно, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

Не 

демонстрирует 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

исправляет даже 

после 
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развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующи

х 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего, среднего 

профессиональног

о образования, 

профессиональног

о обучения, 

законодательства 

о правах ребенка, 

трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. 

Применяет в своей 

деятельности 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере образования 

и нормы 

профессиональной 

этики, 

обеспечивает 

конфиденциально

сть сведений о 

субъектах 

 

 

 

Хорошо 

понимает и 

умеет грамотно 

объяснить 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующ

их 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней, 

законодательств

а о правах 

ребенка, 

трудового 

законодательств

а.  

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрирует 

способность 

 

 

 

В целом 

понимает и 

объясняет 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующ

их 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней, 

законодательств

а о правах 

ребенка, 

трудового 

законодательств

а, хотя иногда 

испытывает 

незначительные 

затруднения, 

которые легко 

исправляет. 

  

 

 

Демонстрирует 

незначительные 

всегда 

исправляет 

самостоятельно 

Не всегда 

правильно 

понимает и 

объясняет 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательно

й системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентирую

щих 

образовательну

ю деятельность 

в Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

всех уровней, 

законодательст

ва о правах 

ребенка, 

трудового 

законодательст

ва, допускает 

ошибки, 

которые не 

всегда 

исправляет 

самостоятельно 

Допускает 

ошибки в 

дополнительных 

вопросов. 

 

Не понимает и 

не может 

объяснить 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирую

щих 

образовательну

ю деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей и 

молодежи, 

федеральных 

государственны

х 

образовательных 

стандартов всех 

уровней, 

законодательств

а о правах 

ребенка, 

трудового 

законодательств

а 

 

 

 

 

 

 

 

Не способен 

применять в 
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образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационны

х технологий). 

ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

грамотного 

применения в 

своей 

деятельности 

основных 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования и 

норм 

профессиональн

ой этики, 

готовность 

обеспечивать 

конфиденциальн

ость сведений о 

субъектах 

образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности.  

 

 

 

 

Грамотно и 

безошибочно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

знания 

принципов и 

технологий 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования, не 

испытывает 

затруднений. 

затруднения в 

применении в 

своей 

деятельности 

основных 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

образования и 

норм 

профессиональн

ой этики, хотя 

готов 

обеспечивать 

конфиденциальн

ость сведений о 

субъектах 

образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности.  

 

 

 

 

Грамотно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

знания 

принципов и 

технологий 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования, 

испытывает 

незначительные 

затруднения, 

которые легко 

исправляет. 

применении в 

своей 

деятельности 

основных 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования и 

норм 

профессиональ

ной этики и не 

способен их 

исправить 

самостоятельно

, хотя готов 

обеспечивать 

конфиденциаль

ность сведений 

о субъектах 

образовательны

х отношений, 

полученных в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности.  

 

Использует 

профессиональ

ную 

терминологию 

не всегда 

грамотно, 

демонстрируя 

при этом 

знания 

принципов и 

технологий 

разработки 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

всегда 

своей 

деятельности 

основные 

нормативно-

правовых акты в 

сфере 

образования и 

нормы 

профессиональн

ой этики, не 

демонстрирует 

готовности 

обеспечивать 

конфиденциальн

ость сведений о 

субъектах 

образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности.  

 

 

 

 

 

Не использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

или использует 

её неверно, не 

демонстрирует 

знания 

принципов и 

технологий 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС общего 

образования, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 
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программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

в сфере 

образования. 

ОПК-2.2. 

Проектирует 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

освоения 

программ учебных 

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), 

программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3. 

Осуществляет 

отбор 

педагогических и 

других 

технологий, в том 

числе 

информационно-

коммуникационны

х, используемых 

при разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их 

элементов. 

ОПК-2.4*. Знает 

принципы и 

технологии 

разработки 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС общего 

исправляет 

самостоятельно 

вопросов 

Представляет, 

полностью 

обосновывает и 

решает задания, 

демонстрируя в 

полной мере 

способность 

разрабатывать 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительного 

образования с 

учетом 

педагогических 

и других 

технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационн

ых. 

 

Представляет, 

достаточно 

обосновывает и 

решает 

большинство 

заданий, 

демонстрируя 

способность 

разрабатывать 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительного 

образования с 

учетом 

педагогических 

и других 

технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникационн

ых. 

Представляет 

частично, с 

затруднениями 

обосновывает, 

и с трудом 

решает 

задания, 

демонстрируя 

разрабатывать 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительно

го образования 

с учетом 

педагогических 

и других 

технологий, в 

том числе 

информационн

о-

коммуникацио

нных. 

Не представляет 

и не решает 

задания на 

демонстрацию 

способности 

разрабатывать 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительног

о образования с 

учетом 

педагогических 

и других 

технологий, в 

том числе 

информационно-

коммуникацион

ных. 

Способен 

предложить и 

традиционное, и 

инновационное, 

творческое 

решение задач 

на 

проектирование 

образовательных 

маршрутов 

освоения 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

Способен 

предложить 

только 

традиционное 

решение задач 

на 

проектирование 

образовательных 

маршрутов 

освоения 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) в 

соответствии с 

образовательны

ми 

потребностями 

обучающихся. 

Предлагает 

традиционное 

решение задач 

на 

проектировани

е 

образовательны

х маршрутов 

освоения 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), но 

недостаточно 

учитывает 

образовательны

е потребности 

обучающихся. 

Не предлагает 

решения задач 

на 

проектирование 

образовательных 

маршрутов 

освоения 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), не 

учитывает 

образовательные 

потребности 

обучающихся. 
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образования. обучающихся. 

 

 

Способен к 

творческому  

решению задач 

на выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, 

демонстрируя 

способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию 

образовательног

о процесса. 

Способен к 

использованию 

традиционных 

методов решения 

задач на 

выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, 

демонстрируя 

способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию 

образовательног

о процесса. 

Способен к 

использованию 

ограниченного 

числа 

традиционных 

методов 

решения задач 

на выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, но 

обосновывает 

его не в полной 

мере, не 

демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

предложения 

по 

совершенствов

анию 

образовательно

го процесса. 

Не решает 

задачи на 

выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, не 

проявляет 

способности 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию 

образовательног

о процесса. 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных 

ценностей 

личности, базовых 

национальных 

ценностей, модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. 

Демонстрирует 

Знает и глубоко 

понимает 

сущность 

духовно-

нравственных 

ценностей 

личности и 

моделей 

нравственного 

поведения в 

профессиональн

ой деятельности 

В целом знает и 

понимает 

сущность 

духовно-

нравственных 

ценностей 

личности и 

моделей 

нравственного 

поведения в 

профессиональн

ой деятельности 

Знает 

фрагментарно 

сущность 

духовно-

нравственных 

ценностей 

личности и 

моделей 

нравственного 

поведения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Не показывает 

знания сущности 

духовно-

нравственных 

ценностей 

личности и 

моделей 

нравственного 

поведения в 

профессиональн

ой деятельности 

Знает принципы, 

содержание, 

методы и 

технологии 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся, 

может 

самостоятельно 

их 

Знает принципы, 

содержание, 

методы и 

технологии 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся  

Знает 

принципы, 

содержание, 

методы и 

технологии 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся, 

но не может 

самостоятельно 

Не знает 

принципы, 

содержание, 

методы и 

технологии 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся  
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способность к 

формированию у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

современном 

мире, общей 

культуры на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

 

интерпретироват

ь и использовать 

их 

интерпретирова

ть и 

использовать 

Умеет 

самостоятельно 

проектировать и 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной 

среде на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

Умеет 

проектировать и 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной 

среде на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

Умеет 

проектировать 

и осуществлять 

воспитательну

ю деятельность 

в 

поликультурно

й среде на 

основе базовых 

национальных 

ценностей с 

существенным

и 

погрешностями 

Не умеет 

проектировать и 

осуществлять 

воспитательную 

деятельность в 

поликультурной 

среде на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

Владеет 

методами 

формирования у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

современном 

мире 

В целом владеет 

методами 

формирования у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

современном 

мире 

Владеет 

методами 

формирования 

у обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности 

и навыков 

поведения в 

поликультурно

й среде, 

способности к 

труду и жизни 

в современном 

мире, но с 

существенным

и 

погрешностями 

Не владеет 

методами 

формирования у 

обучающихся 

гражданской 

позиции, 

толерантности и 

навыков 

поведения в 

поликультурной 

среде, 

способности к 

труду и жизни в 

современном 

мире 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

ОПК-5.1. 

Осуществляет 

Грамотно и 

безошибочно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

знания основ 

психологической 

и 

педагогической 

диагностики, 

специальных 

Грамотно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

знания основ 

психологической 

и 

педагогической 

диагностики, 

специальных 

методов и 

Использует 

профессиональ

ную 

терминологию 

не всегда 

грамотно, 

демонстрируя 

при этом 

знания основ 

психологическо

й и 

педагогической 

диагностики, 

Не использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

или использует 

её неверно, не 

демонстрирует 

знания основ 

психологическо

й и 

педагогической 

диагностики, 

специальных 
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выбор 

содержания, 

методов, приемов 

организации 

контроля и 

оценки, в том 

числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. 

Осуществляет 

контроль и оценку 

образовательных 

результатов на 

основе принципов 

объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. 

Выявляет и 

корректирует 

трудности в 

обучении, 

разрабатывает 

предложения по 

совершенствовани

ю 

образовательного 

процесса. 

ОПК-5.4*. Знает 

основы 

психологической 

и педагогической 

диагностики, 

специальные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

проводить 

коррекционно-

развивающую  

работу с 

неуспевающими 

обучающимися. 

ОПК-5.5*. Умеет 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

методов и 

технологий 

коррекционно-

развивающей 

работы, не 

испытывает 

затруднений. 

 

технологий 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

испытывает 

незначительные 

затруднения, 

которые легко 

исправляет. 

специальных 

методов и 

технологий 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

всегда 

исправляет 

самостоятельно

. 

методов и 

технологий 

коррекционно-

развивающей 

работы, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

Полностью 

обосновывает и 

творчески 

решает задания, 

демонстрируя 

способность 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся, 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

образовательных 

результатов в 

полной мере. 

 

Обосновывает и 

решает 

большинство 

заданий, 

демонстрируя 

способность 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся, 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

образовательных 

результатов. 

С 

затруднениями 

и ошибками 

обосновывает, 

и с трудом 

решает 

задания, 

демонстрируя 

способность 

проводить 

педагогическу

ю диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся, 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

образовательны

х результатов. 

Не решает или 

решает с 

большим 

количеством 

ошибок задания 

на 

демонстрацию 

способности 

проводить 

педагогическую 

диагностику 

неуспеваемости 

обучающихся, 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

образовательных 

результатов. 

Способен к 

творческому  

решению задач 

на выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, 

демонстрируя 

способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию 

образовательног

о процесса. 

Способен к 

использованию 

традиционных 

методов решения 

задач на 

выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, 

демонстрируя 

способность 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствован

ию 

образовательног

о процесса. 

Способен к 

использованию 

ограниченного 

числа 

традиционных 

методов 

решения задач 

на выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, но 

обосновывает 

его не в полной 

мере, не 

демонстрирует 

способность 

разрабатывать 

предложения 

Не решает 

задачи на 

выявление и 

коррекцию 

трудностей в 

обучении, не 

проявляет 

способности 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствова

нию 

образовательног

о процесса. 
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неуспеваемости 

обучающихся. 

по 

совершенствов

анию 

образовательно

го процесса. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. 

Осуществляет 

отбор психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе 

инклюзивных) и 

применяет их в 

профессиональной 

деятельности с 

учетом различного 

контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. 

Применяет 

специальные 

технологии и 

методы, 

позволяющие 

проводить 

индивидуализаци

ю обучения, 

развития, 

воспитания, 

формировать 

систему регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся. 

Грамотно и 

безошибочно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

знания 

психолого-

педагогических 

технологий 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, не 

испытывая 

затруднений. 

 

Грамотно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

знания 

психолого-

педагогических 

технологий 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, 

испытывая 

незначительные 

затруднения, 

которые легко 

исправляет 

Использует 

профессиональ

ную 

терминологию 

не всегда 

грамотно, 

демонстрируя 

знания 

психолого-

педагогических 

технологий 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

всегда 

исправляет 

самостоятельно  

Не использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

или использует 

её неверно, не 

демонстрирует 

знания 

психолого-

педагогических 

технологий 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

Полностью и без 

ошибок 

обосновывает и 

решает задания, 

демонстрируя 

способность 

применять 

инструментарий 

и методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихся в 

полной мере 

 

Обосновывает и 

решает 

большинство 

заданий, 

демонстрируя 

способность 

применять 

инструментарий 

и методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихся 

С 

затруднениями 

обосновывает, 

и с трудом 

решает 

задания, 

демонстрируя 

способность 

применять 

инструментари

й и методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихся 

Не решает 

задания на 

демонстрацию 

способности 

применять 

инструментарий 

и методы 

диагностики и 

оценки 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихся 

  

  

Предлагает и 

полностью 

обосновывает 

творческое 

Предлагает и 

обосновывает 

традиционное 

решение задач 

Предлагает 

традиционное 

решение задач 

по 

Не предлагает 

решения задач 

по 

проектированию 
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ОПК-6.3*. Знает 

психолого-

педагогические 

технологии 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания. 

ОПК-6.4*. Умеет 

применять 

психолого-

педагогические 

методы 

диагностики для 

определения 

показателей 

уровня и 

динамики 

развития 

обучающихся.ОП

К-6.5*. Владеет 

технологиями 

проектирования 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 

профилактики 

различных форм 

насилия в школе. 

решение задач 

по 

проектированию 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, с учетом 

различного 

контингента 

обучающихся. 

по 

проектированию 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, с учетом 

различного 

контингента 

обучающихся. 

проектировани

ю 

психологическ

и безопасной и 

комфортной 

образовательно

й среды, с 

учетом 

различного 

контингента 

обучающихся, 

но 

обосновывает 

его не в полной 

мере. 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, с учетом 

различного 

контингента 

обучающихся. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся с 

учетом 

требований 

нормативно-

правовых актов в 

сфере образования 

Демонстрирует 

знание 

закономерностей 

и принципов 

взаимодействия 

субъектов 

образовательных 

отношений, не 

испытывая 

затруднений, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Демонстрирует 

знание 

закономерностей 

и принципов 

взаимодействия 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

испытывая 

незначительные 

затруднения при 

ответе на 

поставленные 

вопросы 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

закономерносте

й и принципов 

взаимодействия 

субъектов 

образовательны

х отношений, 

испытывает 

затруднения 

при ответе на 

поставленные 

вопросы 

Не 

демонстрирует 

знания 

закономерностей 

и принципов 

взаимодействия 

субъектов 

образовательных 

отношений, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов 

Полностью 

обосновывает и 

решает задания, 

Решает 

большинство 

заданий, 

С 

затруднениями 

обосновывает, 

Не представляет 

и не решает 

задания на 



35 

и индивидуальной 

ситуации 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. 

Взаимодействует 

со специалистами 

в рамках 

психолого-

медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

ОПК-7.4*. Знает 

закономерности и 

принципы 

взаимодействия 

субъектов 

образовательных 

отношений.  

ОПК-7.5*. 

Взаимодействует с 

участниками 

образовательного 

процесса по 

вопросам 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

демонстрируя 

способность 

эффективного 

взаимодействия 

с участниками 

образовательных 

отношений, в 

том числе по 

вопросам 

индивидуализац

ии обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося в 

полной мере 

 

демонстрируя 

способность 

эффективного 

взаимодействия 

с участниками 

образовательных 

отношений, в 

том числе по 

вопросам 

индивидуализац

ии обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося 

и с трудом 

решает 

задания, 

демонстрируя 

способность 

эффективного 

взаимодействия 

с участниками 

образовательны

х отношений, в 

том числе по 

вопросам 

индивидуализа

ции обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося 

демонстрацию 

способности 

эффективного 

взаимодействия 

с участниками 

образовательных 

отношений, в 

том числе по 

вопросам 

индивидуализац

ии обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося 

Способен к 

конструктивном

у 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса по 

всем вопросам 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотно и 

безошибочно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

Способен к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса по 

типичным 

вопросам 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотно 

использует 

профессиональн

ую 

терминологию, 

демонстрируя 

знания 

Способен к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса по 

ограниченному 

числу вопросов 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует 

профессиональ

ную 

терминологию 

не всегда 

грамотно, 

демонстрируя 

Не способен к 

конструктивном

у 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса по 

вопросам 

обучения, 

воспитания, 

развития 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не использует 

профессиональн

ую 

терминологию 

или использует 

её неверно, не 

демонстрирует 
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научных знаний. 

ОПК-8.1. 

Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний, в 

том числе в 

предметной 

области. 

ОПК-8.2. 

Проектирует и 

осуществляет 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области, 

психолого-

педагогические 

знания и научно-

обоснованные 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

ОПК-8.3*. Знает 

закономерности 

возрастного 

развития 

личности, 

принципы 

построения 

развивающего 

образовательного 

процесса на 

ступенях 

образования, 

нормы, правила и 

средства 

проектирования и 

реализации 

педагогической 

деятельности. 

знания 

закономерностей 

возрастного 

развития 

личности, 

принципов 

построения 

развивающего 

образовательног

о процесса на 

ступенях 

образования, не 

испытывая 

затруднений. 

 

 

 

 

 

Решает все 

предлагаемые 

задания, 

демонстрируя 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области в 

полной мере. 

 

Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональн

ой рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

 

 

 

 

 

 

закономерностей 

возрастного 

развития 

личности, 

принципов 

построения 

развивающего 

образовательног

о процесса на 

ступенях 

образования, 

испытывая 

незначительные 

затруднения, 

которые легко 

исправляет. 

 

 

 

Решает 

большинство 

заданий, 

демонстрируя 

способность 

проектировать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с опорой 

на знания 

предметной 

области. 

 

 

Частично 

применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональн

ой рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

знания 

закономерносте

й возрастного 

развития 

личности, 

принципов 

построения 

развивающего 

образовательно

го процесса на 

ступенях 

образования, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

всегда 

исправляет 

самостоятельно 

 

С трудом 

решает 

задания, 

демонстрируя 

способность 

проектировать 

и осуществлять 

учебно-

воспитательны

й процесс с 

опорой на 

знания 

предметной 

области 

 

Ошибочно 

применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональ

ной рефлексии 

на основе 

специальных 

научных 

знаний, но в 

условиях 

организованной 

помощи 

исправляет 

ошибки. 

знания 

закономерностей 

возрастного 

развития 

личности, 

принципов 

построения 

развивающего 

образовательног

о процесса на 

ступенях 

образования, 

испытывает 

затруднения, 

которые не 

исправляет даже 

после 

дополнительных 

вопросов. 

Не решает 

задания на 

демонстрацию 

способности 

проектировать и 

осуществлять 

учебно-

воспитательный 

процесс с 

опорой на 

знания 

предметной 

области 

 

 

Не предлагает 

решения задач с 

применением 

методов анализа 

педагогической 

ситуации, не 

демонстрирует 

способности к 

профессиональн

ой рефлексии на 

основе 

специальных 

научных знаний. 
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

К.п.н., доцент кафедры педагогики Л.П. Гирфанова 

К.п.н., доцент кафедры педагогики А.Т. Арасланова 

К.п.н., доцент кафедры педагогики Е.В. Карунас 
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1. Целью дисциплины является формирование следующих компетенций:  

- способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями (ООП), в соответствии с требованиями ФГОС (ОПК-3.); 

индикаторы достижения: 

- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1); 

-  использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся (ОПК-3.2); 

- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления (ОПК-3.3); 

- способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

индикаторы достижения: 

- осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1); 

- осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2); 

- выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3); 

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с ООП (ОПК-6); 

индикаторы достижения: 

- осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-6); 

индикаторы достижения: 

- знает специальные методики и современные технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-6.1); 

- выбирает способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей (ПК-6.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями» 

относится к обязательной части учебного плана, к психолого-педагогическому модулю. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− Основы применения инклюзивных психолого-педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с раз-личными кате-гориями обуч-ся с ООП; 

− Основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и 

технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с неуспева-ющими 

обучающимися; 

− психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

− специальные методики и современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Уметь:  

− использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

− управлять учебными группами с целью вовлечения в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

− оказывать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

− осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

− осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности; 

− проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся; 

− Применять специальные технологии и методы, позво-ляющие проводить индиви-

дуализацию обучения, раз-вития, воспитания, формир-овать систему регуляции по-

ведения и деятельности обу-чающихся; 

− применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся, психолого-педагогические 

техно-логии индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

ОВЗ; 

− выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

вопросам воспитания и обучения детей; 

−  применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Владеть: 

− навыками проектирования диагностируемых целей совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в т.ч. с ООП, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

− базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления детей с 

ООП, способами оказания адресной психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 
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− навыками выявления и коррекции трудности в обучении, разработки предложений по 

совершенствованию образовательного процесса; 

− навыками отбора психолого-педагогических технологий (в т.ч. инклюзивных) и 

применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся; 

− технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 

− технологией разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка, индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

возрастных, личностных и психофизических особенностей обучающихся. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Объект, предмет, 

задачи и основные 

категории 

инклюзивного 

образования 

Нормативно-правовое обеспечение, исторические и 

теоретико-практические основы инклюзивного образования в 

Российской Федерации. Педагогика и психология 

инклюзивного образования. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как психолого-

педагогическая и медико-социологическая проблема. 

Категориальный аппарат педагогики и психологии 

инклюзивного образования. Психолого-педагогическая 

характеристика субъектов инклюзивного образования. Общие 

вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной 

среде.  
2. Специальная 

психология. 

Предмет и задачи специальной психологии. Психологические 

аспекты реализации инклюзивного образования в системе 

отечественного образования. Психологические особенности 

лиц с психофизиологическими отклонениями в процессе 

получения образования. Причины нарушений 

психофизического развития. Первичный дефект и вторичные 

отклонения в развитии. Общие и специфические 

закономерности нарушенного развития. Методы психолого-

педагогического изучения лиц с психическими и 

физическими недостатками. Варианты психического 
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дизонтогенеза (недоразвитие, задержанное развитие, 

поврежденное, дефицитарное, искаженное, дисгармоническое 

развитие): структура дефекта, своеобразие высших 

психических функций. Особенности познавательного и 

социально-личностного развития обучающихся на различных 

возрастных этапах. 
3. Специальная 

педагогика. 

Предмет и задачи специальной педагогики. Педагогические 

условия реализации инклюзивного образования. Специфика 

обучения детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Коррекционно-

педагогические технологии в работе учителя. Формы 

организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

выбор методов и приемов. Требования к результатам 

внедрения инклюзивного обучения. Личностные результаты 

освоения адаптированной образовательной программы 

основного и среднего общего образования. Научно-

методическая и просветительская деятельность среди детей, 

родителей и коллег как способ совершенствования педагогом 

своих умений и навыков изучения, анализа, оценки, 

обобщения и пропаганды тенденций развития инклюзивного 

образования в зарубежной и отечественной науке и практике. 

Освоение опыта научно-методического сопровождения своей 

профессиональной деятельности при обучении предмету и 

воспитании обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
4. Психолого-медико-

педагогический 

консилиум: алгоритм 

действий педагога 

Роль психолого-педагогической диагностики в инклюзивном 

образовании, её структурные и функциональные компоненты. 

Диагностические задачи психолого-медико-педагогического 

консилиума (комиссии). Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка. Нормативно-правовые и организационно-

педагогические условия проектирования индивидуальных 

образовательных программ/маршрутов для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Цели и задачи 

построения индивидуального образовательного маршрута. 

Методика разработки и реализации индивидуальных 

образовательных программ/маршрутов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья Особенности и 

специфика построения образовательного маршрута для 

обучающихся различных видов дизонтогенеза.  
5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 

рамках инклюзивной образовательной среды. 

Взаимодействие структур, осуществляющих сопровождение в 

образовательном процессе инклюзивного обучения и 

воспитания. Общие требования к сопровождению 

обучающегося с ОВЗ и инвалида в процессе инклюзии. 

Сопровождение ПМПК в инклюзивной практике 

образовательных организаций. Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей в инклюзивном образовании. 

Сопровождение учителя и образовательной организации в 

процессе внедрения инклюзии. Использование педагогом 
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ассистивных технологий в процессе обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. Технологии тьюторского 

сопровождения в инклюзивной практике. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Объект, предмет, задачи и основные категории инклюзивного образования 

Тема 2. Специальная психология. 

Тема 3. Специальная педагогика. 

Тема 4. Психолого-медико-педагогический консилиум: алгоритм действий педагога 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1. Объект, предмет, задачи и основные категории инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое обеспечение, исторические и теоретико-практические 

основы инклюзивного образования в Российской Федерации.  

2. Педагогика и психология инклюзивного образования.  

3. Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 

как психолого-педагогическая и медико-социологическая проблема.  

4. Категориальный аппарат педагогики и психологии инклюзивного 

образования.  

5. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного 

образования.  

6. Общие вопросы обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 

 

Тема 2. Специальная психология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи специальной психологии. Психологические аспекты 

реализации инклюзивного образования в системе отечественного образования.  

2. Психологические особенности лиц с психофизиологическими 

отклонениями в процессе получения образования. Причины нарушений 

психофизического развития.  

3. Первичный дефект и вторичные отклонения в развитии. Общие и 

специфические закономерности нарушенного развития.  

4. Методы психолого-педагогического изучения лиц с психическими и 

физическими недостатками.  

5. Варианты психического дизонтогенеза (недоразвитие, задержанное 

развитие, поврежденное, дефицитарное, искаженное, дисгармоническое развитие): 

структура дефекта, своеобразие высших психических функций.  

6. Особенности познавательного и социально-личностного развития 

обучающихся на различных возрастных этапах. 

 

Тема 3. Специальная педагогика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и задачи специальной педагогики. Педагогические условия 

реализации инклюзивного образования.  

2. Специфика обучения детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Коррекционно-педагогические технологии в работе 
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учителя.  

3. Формы организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ, выбор 

методов и приемов. Требования к результатам внедрения инклюзивного обучения.  

4. Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного и среднего общего образования.  

5. Научно-методическая и просветительская деятельность среди детей, 

родителей и коллег как способ совершенствования педагогом своих умений и 

навыков изучения, анализа, оценки, обобщения и пропаганды тенденций развития 

инклюзивного образования в зарубежной и отечественной науке и практике.  

6. Освоение опыта научно-методического сопровождения своей 

профессиональной деятельности при обучении предмету и воспитании 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 4. Психолого-медико-педагогический консилиум: алгоритм действий 

педагога 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль психолого-педагогической диагностики в инклюзивном образовании, 

её структурные и функциональные компоненты. Диагностические задачи 

психолого-медико-педагогического консилиума (комиссии).  

2. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка.  

3. Нормативно-правовые и организационно-педагогические условия 

проектирования индивидуальных образовательных программ/маршрутов для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

4. Цели и задачи построения индивидуального образовательного маршрута.  

5. Методика разработки и реализации индивидуальных образовательных 

программ/маршрутов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

6. Особенности и специфика построения образовательного маршрута для 

обучающихся различных видов дизонтогенеза. 

 

Тема 5. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 

инклюзивной образовательной среды.  

2. Взаимодействие структур, осуществляющих сопровождение в 

образовательном процессе инклюзивного обучения и воспитания.  

3. Общие требования к сопровождению обучающегося с ОВЗ и инвалида в 

процессе инклюзии.  

4. Сопровождение ПМПК в инклюзивной практике образовательных 

организаций. Психолого-педагогическое сопровождение родителей в инклюзивном 

образовании.  

5. Сопровождение учителя и образовательной организации в процессе 

внедрения инклюзии.  

6. Использование педагогом ассистивных технологий в процессе обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ. Технологии тьюторского сопровождения в 

инклюзивной практике. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины: 

примерная тематика курсовых работ и/или рефератов, примерные задания по всем видам 

СРС. 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 



8 

работы по дисциплине 

1. Составить кластер понятий и педагогический словарь из основных категорий 

дисциплины – трудоёмкость 6 ч.  

2. Проанализировать опыт работы педагогов по реализации ИО на примере 

видеосюжетов (отрывки из х/ф, видео из социальных сетей) – трудоёмкость 6ч. 

3.  На основе Интернет-обзора подготовить презентацию методическую разработку 

по инклюзивному образованию, доклад и выступление – трудоёмкость – 6 ч.  

4. Разработать алгоритм индивидуальной траектории развития (индивидуальной 

образовательной программы для) учащегося с ОВЗ – трудоёмкость 6ч.  

5. Решить кейс-задачи по организации обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ 

– трудоёмкость 7ч.  

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ:  
1.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучению 

предмету обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

2.  Модели образовательной интеграции детей младшего школьного возраста 

(подростков) с ограниченными возможностями здоровья  в процессе обучения предмету. 

3. Этапы становления системы специально-коррекционного образования в России. 

4. Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

5. Коррекционно-развивающие технологии обучения предмету лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе  общего образования. 

6. Обеспечение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

7. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования (ИО). 

8. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях ИО. 

9. Инклюзивные модели семейного, дошкольного и школьного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

10. Принципы построения индивидуальных образовательных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ИО.… 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; при этом 

преподаватель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся и 

других участников образовательных отношений; развивать у обучающихся 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; учитывать особенности 



9 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 

числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии 

курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного материала сохраняется, но в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине 

не зависят от формы реализации образовательной программы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Артпедагогика и арт терапия в специальном и инклюзивном образовании: 

учебник для вузов / Е.А.Медведенва и др.: под ред. Е.А.Медведевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 274с. 

2. Баринова Е.Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 97с. 

3. Баринова Е.Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе 

инклюзивного образования: учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 116с. 

4. Вишнякова Ю.А. Инклюзивное искусство: учебное пособие для вузов. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2022. – 138с. 

5. Козырева О.А. Ассистивные технологии в инклюзивном образовании: учебное 

пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 118с. 

6. Козырева О.А. Проблемы инклюзивного образования: учебное пособие для 

вузов. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 179с. 

7. Михальчи Е.В. Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 177с. 

8. Бакунова, И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / И.В.Бакунова, Л.И.Макадей; МОиН РФ, 

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 

2016. – 122с. 

9. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми 

с ОВЗ: Методическое пособие / Авт. кол-в; Под ред. М.С.Староверовой. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС, 2011. – 167с. 

10. Инклюзивное образование: Учеб. пособие / Авт. кол-в -Н.А. Борисова и др.; 

сост. О.Л. Леханова. – Череповец: ЧГУ, 2016. – 162 с. 

11. Кашапова Л.М. Формирование социальной успешности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе: Монография / 

Отв. ред. Л.М. Кашапова. – Уфа: КП РБ Изд-во «Мир печати», 2017. – 200с. 

12.  Организация деятельности системы ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / Под общ. ред. М.М.Семаго, Н.Я. Семаго – М.: АРКТИ, 2014. – 368с. 

13. Левшунова Ж.А. Инклюзивное образование: учеб. пособие / Ж.А. Левшунова, 
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Н.В. Басалаева, Т.В. Казакова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. – 114 с. 

14. Московкина, А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье: 

учебное пособие / А.Г. Московкина; под ред. В.И. Селиверстова; МОиН РФ, ФГБОУ ВПО 

«Московский педагогический государственный университет». – М.: МПГУ, 2014. – 252с. 

15. Педагогика инклюзивного образования: хрестоматия (для слушателей 

Pedcampus) / авт. коллектив. – М.: Финиум, 2014. 

16. Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное пособие / Д.З. 

Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; под ред. Д.З. Ахметовой. – 

Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 204 с. 

17. Попова, Е.В. Педагогика и психология инклюзивного образования [Текст]: 

учебно-практическое пособие / Е.В. Попова. – Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-

пед. ун-та, 2016. – 149 с. 

18. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст]: учеб. / под ред. И.Ю.Левченко, С.Д.Забрамной; 7-е изд.; 

стер. – М.: Академия, 2013. - 336 с. (15 экз.). 

19. Рабочая книга психолого-медико-педагогического консилиума: методическое 

пособие и рабочие материалы для деятельности ПМПК и консультаций / М.М Семаго и 

др. – М.: АРКТИ, 2000. – 79с. 

20. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика углубленной психологической 

диагностики. От раннего до подросткового возраста: Монография. – М.: АРКТИ,2016. – 

560с. 

21. Сунцова А.С. Теории и технологии инклюзивного образования 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
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− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями» призван способствовать получению первичных знаний, умений, навыков 

по организации и реализации инклюзивного образования в учреждениях разного уровня и 

типа. Преподавателям данной дисциплины важно особое внимание уделять методике и 

технологии построения лекционно-практического курса, организацию СРС и НИРС по 

современным проблемам инклюзивного образования. Практические занятия по темам 3-5 

проводятся в интерактивной форме: учебная дискуссия, разбор конкретных 

педагогических ситуаций, кооперативное обучение, развитие критического мышления и 

др. Сочетание аудиторной и внеаудиторной работы решает задачи формирования и 

развития профессиональных умений и навыков студентов, как основы профессиональной 

компетентности в сфере организации и психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам (https://lms.bspu.ru/course/ 

view.php?id=1987#section-2). 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения.  
Оценка складывается из работы студентов с лекционным материалом, активности 

студентов на практических занятиях, а также учитывается качество выполнения заданий, 

выполняемых студентами в рамках заданий СРС (балльно-рейтинговая система оценок).  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными темами реферата, тестовыми и практическими заданиями, 

практическими заданиями, вопросами к зачету. 

Примерные тестовые задания: 

1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

разивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия  

Б) нтеракция 

В) индивидуализация 

2. Различают два вида интеграции: 

А) внутреннюю и внешнюю 

Б) пассивную и творческую 

В) образовательную и социальную 

3. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение 

ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками 

- это: 
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A) групповая интеграция 

Б) образовательная интеграция 

B) коммуникация 

4. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

5. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в 

трудах отечественного учёного: 

Ф) А.Н. Леонтьева  

Б) С.Л Рубинштейна 

В) Л.С. Выготского 

6. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику инклюзивного 

образования стала: 

А) Великобритания  

Б) Россия 

В) Франция 

7. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и 

нарушенным развитием появляется в: 

А) 60-ые г.г. XX в.  

Б) 90-е г.г. XX . 

В) 70-ые г.г. XX в. 

8. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с 

нарушением: 

А) зрительного анализатора 

Б) интеллекта 

В) слухового анализатора 

9. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ), - это 

А) Создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Б) Создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

В) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

10. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного 

обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для: 

А) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Б) детей с нарушением интеллекта 

В) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа 

 

Примерные практические задания (на выбор студентом одного задания): 

Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы 

инклюзивного образования. Подготовьте образец выступления на педагогическом совете 

школы. Определите цель и задачи, план своего выступления.  

Методическая подсказка 

1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете. 

2. Сформулируйте тему выступления в контексте выбранной проблемы педсовета. 

3. Определите жанр своего выступления. 

4. Рассмотрите особенности используемого Вами в выступлении стиля речи. 

5. Соберите необходимый для выступления материал по различным источникам: 
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теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе. 

6. Составьте текст выступления, отредактируйте и оформите его.  

7. Подготовьте мультимедийную презентацию и выступите перед аудиторией 

слушателей. 

8. Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией. 

Задание 2. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на 

тему «Инклюзия в нашем классе (школе)». 

Ход выполнения задания. 

1. Укажите проблему, которую призвана решать эта тема и возраст, которому она 

предназначена. 

2. Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало 

фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.  

3. Укажите, с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам? 

Представьте варианты. 

4. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы с презентацией.  

6. Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения, 

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). Продумайте 

форму получения обратной связи с аудиторией. 

6. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

7. Обсудите тему беседы со своими одногруппниками, друзьями, родителями. 

Представьте их суждения. 

8. Составьте список литературных и других источников, рекомендуемых по 

выбранной теме. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 

2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования. 

3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в начальных классах 

общеобразовательной школы.  

5. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в старших классах 

общеобразовательной школы.  

6. Экспериментальные модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в процессе воспитания и обучения предмету. 

8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

процессе воспитания и обучения предмету. 

9. Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ. 

10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

11. Обеспечение специальных образовательных потребностей одаренных детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения предметам. 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в школе. 
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15. Научно-методическое сопровождение социально-педагогической работы с 

родителями обучающихся с ОВЗ. 

16. Структура и содержание деятельности методической службы в школе по 

психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

17. Организация опытно-экспериментальной работы по введению инклюзии в учебно-

воспитательный процесс образовательных организаций разного уровня и типа.  

18. Принципы построения индивидуальных образовательных программ обучающихся  

с ОВЗ. 

19. Формирование социальной успешности обучающихся с ОВЗ в системе 

непрерывного инклюзивного образования. 

20. Модели семейного, дошкольного и дополнительного инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 
 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности) 

Пятибалль-

ная шкала 

(академи-

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. Умение самостоя-

тельно принимать решение, 

решать проблему/задачу теоре-

тического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий в  

процессе психолого-педагоги-

ческого сопровождения 

инклюзивного образования. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельнос

ти и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность собирать, 

систематизировать, анализи-

ровать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать 

ими теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения в процессе 

психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования.  

Хорошо 70-89,9 
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Удовлетво

рительный 

(достаточ-

ный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и практи-

чески контролируемого мате-

риала по инклюзивному 

образованию  

Удовлетво-

рительно  

50-69,9 

Недоста-

точный 

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня знания основ организации и психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного 

образования. 

Неудовлет-

ворительно 

50 и 

менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

д-р. пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии Л.М. Кашапова 

к.филос.н., ст. преподаватель кафедры педагогики А.Х.Ахмедьянова 

 

Эксперты: 

канд. пед. наук, директор МБОУ лицей № 5 г. Уфы А.И. Зарипова.  

канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики и психологии Н.С. Сытина. 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

К.М.01.08(К) Комплексный экзамен по модулю «Психолого-педагогический модуль» 

 

для направления подготовки 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

44.03.01 Педагогическое образование  

  

для всех профилей подготовки  

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целью экзамена по модулю является: 

1. Выявление сформированности универсальной компетенции (УК): 

- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде (УК-3); 

индикаторы достижений: 

- демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 

умения (УК-3.1); 

- демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями (УК-3.2); 

- знает основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде (УК-3.3); 

1. Выявление сформированности общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способность участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

индикаторы достижений: 

- разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования (ОПК-2.1); 

- проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2.2); 

- осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3.); 

- знает принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования (ОПК-2.4); 

- способность организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3); 

индикаторы достижений: 

- проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ОПК-3.1); 

- использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся (ОПК-3.2); 

- знает основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-3.3); 

- управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления (ОПК-3.4); 

- умеет оказать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся (ОПК-3.5); 

- владеет базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления 

детей с особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной 

психолого-педагогической помощи обучающимся (ОПК-3.6); 



- способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5); 

индикаторы достижений: 

- осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся (ОПК-5.1); 

- осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности (ОПК-5.2); 

- выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса (ОПК-5.3); 

- знает основы психологической и педагогической диагностики, специальные 

методы и технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися (ОПК-5.4); 

- умеет проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся 

(ОПК-5.5); 

- способность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

индикаторы достижений: 

- осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся (ОПК-6.1); 

- применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся (ОПК-6.2); 

- знает психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания (ОПК-6.3); 

- умеет применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся (ОПК-6.4); 

- владеет технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе (ОПК-6.5); 

- способность взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7); 

индикаторы достижений: 

- взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.1); 

- взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ОПК-7.2); 

- взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. (ОПК-7.3); 

- знает закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 

отношений (ОПК-7.4); 

- взаимодействует с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося (ОПК-7.5); 

- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

индикаторы достижений: 

- применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

(ОПК-8.1); 



- проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса (ОПК-8.2); 

- знает закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности (ОПК-8.3); 

1. Выявление сформированности профессиональных компетенций (ПК): 

- способность формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

индикаторы достижений: 

- владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.) (ПК-3.1); 

- использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности (ПК-3.2); 

- знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной 

среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-3.3); 

- выявляет и использует образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения (ПК-3.4); 

- владеет методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов (ПК-3.5); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ПК-6); 

индикаторы достижений: 

- знает специальные методики и современные технологии психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-6.1); 

- выбирает способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей (ПК-6.2); 

- умеет применять психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-6.3); 

- владеет технологией разработки (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка, а также индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом возрастных, личностных и психофизических 

особенностей обучающихся (ПК-6.4). 

 

2. Трудоемкость экзамена по модулю зафиксирована учебным планом и 

составляет 1 зачетную единицу.  

 

3. Место в структуре основной образовательной программы. Данный экзамен 

завершает освоение модуля, включающий психолого-педагогические дисциплины. 

Модуль   «Психолого-педагогический модуль» относится к обязательной части учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 44.03.01 Педагогическое 

образование  и включает следующие дисциплины «Педагогика», «Психология», 

«Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями». Экзамен проводится 

как форма промежуточной аттестации по модулю в 8 семестре. 

 
 



 

4. Перечень планируемых результатов освоения:  

В результате освоения модуля студент должен: 

 Знать: 
- основные принципы и механизмы социального взаимодействия и условия 

эффективной работы в команде; 

- принципы и технологии разработки основных и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования; 

- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- основы психологической и педагогической диагностики, специальные методы и 

технологии, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися; 

- психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

- закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательных 

отношений; 

- закономерности возрастного развития личности, принципы построения 

развивающего образовательного процесса на ступенях образования, нормы, правила и 

средства проектирования и реализации педагогической деятельности; 

- психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды 

для достижения личностных и метапредметных результатов обучения; 

-  специальные методики и современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Уметь: 

- демонстрировать способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

- осуществлять отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов; 

- использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

- оказывать адресную психолого-педагогическую помощь в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

- осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся; 

- осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности; 

- проводить педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся; 

- применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 



- применять психолого-педагогические методы диагностики для определения 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; 

-  взаимодействовать с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося;  

- взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

-проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса; 

-использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности;  

- выявлять и использовать образовательный потенциал социокультурной среды 

региона для достижения личностных и метапредметных результатов обучения;  

- выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей;  

- применять психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеть: 

- навыками работы в команде, лидерскими качествами и умениями; 

- навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся; 

- навыками проектирования диагностируемых целей (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

- базовыми психолого-педагогическими методиками первичного выявления детей с 

особыми образовательными потребностями, способами оказания адресной психолого-

педагогической помощи обучающимся; 

- навыками выявления и корректировки трудностей в обучении, разработки 

предложений по совершенствованию образовательного процесса; 

- навыками отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

- технологиями проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, профилактики различных форм насилия в школе; 

- навыками взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания, развития обучающегося; 

 - методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

- способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной 

деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); 

- методами создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов; 

- технологиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка, а также индивидуально-ориентированных образовательных программ с 

учетом возрастных, личностных и психофизических особенностей обучающихся. 



 

5. Виды учебной работы по модулю зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

6. Содержание экзамена по модулю 

Программа экзамена 

Дидактические единицы 

(составные части модуля в соответствии с учебным планом ОПОП) 

1. Педагогика  

Общая педагогика – Введение в педагогическую деятельность, История 

образования и педагогической мысли, Сущность целостного педагогического 

процесса. 

Теория и практика  обучения 

Практикум по педагогической диагностике образовательных результатов 

2. Психология  

Общая и социальная психология  

Возрастная и педагогическая психология  

Практикум по возрастной и педагогической психологии 

3.  Специальная психология и педагогика с практикумом по инклюзивному 

образованию. Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями 

 

 Наименование 

раздела модуля 

Содержание модуля 

1. Педагогика Введение в педагогическую деятельность. Педагогическая 

наука и междисциплинарные исследования в образовании как 

основа педагогической деятельности. Структура и особенности 

педагогической деятельности. Специфика педагогической 

деятельности на различных этапах. Проблемы осуществления 

педагогической деятельности на современном этапе. 

История образования и педагогической мысли. Истоки 

происхождения педагогики и этапы ее развития. Развитие 

отечественной педагогики. 

Сущность целостного педагогического процесса. Понятие 

целостного педагогического процесса. Закономерности и 

принципы целостного педагогического процесса. 

Педагогическая деятельность. Понятие «педагогическая 

технология». Классификация педагогических технологий 

(Г.К.Селевко, М.М.Левина). Педагогическая техника. 

Воспитательный процесс как часть целостного педагогического 

процесса. Сущность воспитательного процесса. Педагогическая 

поддержка и сопровождение. 



Учебный процесс как часть целостного педагогического 

процесса. Дидактика как наука о сущности и закономерностях 

учебного процесса. Сущность процесса обучения. 

Содержание целостного педагогического процесса. Научные 

основы определения содержания образования и воспитания. 

Управление функционированием и развитием образовательных 

систем и учреждений. Педагогическое управление и 

менеджмент в образовании. Основные функции управления. 

Основные принципы управления педагогическими системами. 

Школа как объект управления. Теория и практика управления 

образованием. Мониторинг как составная часть управления 

образованием. 

Теория и практика обучения. Предмет и задачи теории 

обучения (дидактики). Понятие “дидактика”. Исторические 

этапы развития дидактики. Соотношение понятий 

«образование», «обучение». Функции образования и функции 

обучения. Предмет дидактики. Методологические основания 

дидактики. Задачи дидактики. 

Закономерности и принципы образовательного процесса. 

Законы в дидактике. Специфика дидактических 

закономерностей. Принципы обучения. Классификация 

принципов обучения 

Цели и содержание образования как фундамент базовой 

культуры личности. Цели образования. Определение и 

структура содержания образования. Отбор содержания 

образования. Учебник и его дидактическая характеристика. 

Формирование содержания образования на основе различных 

дидактических теорий. 

Компетентностный подход как основа построения содержания и 

стандартов современного образования. Соотношение понятий 

«компетенция» и «компетентность». Ключевые компетенции и 

их структура. Образовательные компетенции. 

Методы обучения как сотворчество учителя и ученика. 

Педагогическое творчество и педагогическое сотрудничество. 

Сущность и определение метода обучения. Классификация 

методов обучения. Современные методы обучения. 

Организационные формы обучения. Трактовки понятия 

«организационные формы обучения». Классификация форм 

обучения. Урок как основная форма организации процесса 

обучения. 

Образовательные коммуникации в инновационном 

образовательном процессе. Инновационные образовательные 

процессы. Информатизация образовательного процесса. 

Образовательные коммуникации. Принципы развития 

образовательных коммуникаций. Понятие «цифровая 

трансформация образования». Персонализация образования. 

Развитие дидактических систем в различные исторические 

эпохи. Становление дидактики в эпоху Античности. Дидактика 

эпохи Средневековья. Дидактические теории и системы эпохи 

Просвещения. Дидактические новации XIX — начала XX века и 

классические авторские дидактические системы. 

Дидактические направления современного образования. 



Программированное обучение. Основные формы 

программированного обучения (линейное, разветвленное, 

смешанное). Теория поэтапного формирования умственных 

действий П. Я. Гальперина. Обучающая программа. 

Обсервационное обучение. Теория социального научения А. 

Бандуры. Проектное обучение. Проблемное обучение. 

Цифровые технологии, влияющие на трансформацию 

образовательного процесса. Смешанное обучение. Специфика 

дистанционного учебного занятия. 

Международные сопоставительные исследования качества 

образования (включая исследования PISA, TIMSS, PIRLS, 

TALIS). 

Частные возрастные дидактики. Особенности организации 

обучения детей дошкольного возраста. Принципы дошкольной 

дидактики. Дидактическая система М. Монтессори.  

Формирование учебной деятельности младших школьников. 

Развивающее обучение в начальной школе по системе Л. В. 

Занкова. Концепция развивающего обучения В. В. Давыдова и 

Д. Б. Эльконина. 

Практикум по педагогической диагностике 

образовательных результатов.  Инструменты оценки качества 

общего образования. Оценка как механизм диалога и 

саморазвития: открытость и прозрачность. Психологические 

основания современных систем оценки результатов обучения. 

Различение диагностики и проверки образовательных 

результатов обучающихся. 

Оценка и методы формирования метапредметных 

образовательных результатов. Встроенное в урок наблюдение. 

Метод экспертных оценок. Экспертная оценка действий 

обучающихся при групповых формах проектирования. 

Оценочные инструменты и процедуры: требования к 

разработке, описание, использование.  

Мониторинг сформированности предметных и метапредметных 

образовательных результатов. Связь универсальных учебных 

действий с учебными предметами. Методики оценки 

сформированности метапредметных образовательных 

результатов. 

Формирующее оценивание. Подходы к формирующему 

оцениванию. Принципы формирующего оценивания. Обратная 

связь от учителя и использование самооценки. Развитие умения 

учиться. 

2. Психология  Общая психология. Предмет психологии. Внутренний мир 

человека как предмет психологии. Житейская и научная 

психология. История предмета психологии. Психология 

сознания. Методы психологии. Общая характеристика 

эмпирических методов в психологии (наблюдение, опрос, 

эксперимент, тестирование, анализ продуктов деятельности, 

проективный метод и др.). Деятельность как способ бытия 

человека. Совместная – индивидуальная деятельность; 

внешняя – внутренняя деятельность. Процесс интериоризации – 

экстериоризации в деятельности. Человек как субъект 

деятельности. Психологическое строение индивидуальной 



деятельности: потребности, мотивы, цели. Деятельность, 

действия, операции. Процессы деятельности: мотивирование, 

целеполагание, проектирование, программирование, 

планирование, реализация, контроль, коррекция, оценка. 

Психология освоения деятельности человеком. 

Психологические условия освоения деятельности. Знания, 

умения и навыки как продукты освоения деятельности. 

Деятельностные способности человека: преобразования, 

организации, управления, регуляции. Основные виды 

деятельности. Сознание как интегративный способ бытия 

человека. Понятие о сознании в психологии. Практика 

сознания как предмет психологического анализа. Сознание и 

бессознательное. Понятие о механизмах психологической 

защиты. Психологическая структура сознания. Бытийный и 

рефлексивный слои сознания. Самосознание личности. 

Самопознание и самооценка. Рефлексия как осознание средств 

и оснований собственной деятельности. Человек как индивид. 

Понятие об индивидных свойствах человека. Половозрастные 

особенности человека. Понятие биологического возраста и 

стадий онтогенетической эволюции. Половой диморфизм и 

психология половых различий. Темперамент как интегративная 

характеристика индивидных свойств человека. Мозг и психика. 

Функциональная организация работы мозга. Проблема 

функциональной асимметрии больших полушарий. 

Нейрофизиологические основы психического. Психическое как 

функциональный орган индивида. Психология субъекта. 

Понятие о субъекте и его психологической организации. 

Субъект как источник активности, распорядитель душевных 

сил. Субъектность как способ индивидуального бытия 

сознания. Психика как структурно-функциональная 

целостность. Три разряда душевной жизни: желания (воля), 

чувства, разум. Побуждения и желания субъекта. Потребности, 

мотивы, цели человека. Мотивация субъектного поведения. 

Воля как способность субъекта руководить желаниями, 

потребностями, мотивами. Чувства и эмоции, их функции в 

поведении. Формы переживания чувств. Эмоции, настроения, 

аффекты, страсти, стрессы. Динамика чувств субъекта. Разум 

человека. Основные формы познания человека, восприятие, 

память, мышление, воображение, внимание. Восприятие и его 

свойства. Психологические механизмы восприятия. Память 

человека: определение, виды, процессы. Психологические 

механизмы работы памяти. Мышление: определение, типы, 

виды. Мыслительные операции как основные механизмы 

мышления. Воображение: определение, виды, функции. 

Психологические механизмы работы воображения. Внимание: 

определение, функции, виды, свойства. Способности как 

психические органы, как проявления субъектности в 

деятельности. Многообразие деятельностей и многообразие 

душевных способностей. Виды способностей. Характер как 

остов душевной жизни (субъектности). Характер как 

интеграция способностей и механизмов субъектности. Человек 

как личность и индивидуальность. Личность как 



социокультурная реальность. Ценностные ориентации 

личности. Перспективы, цели, устремления личности. 

Самоопределение личности. Индивидуальность личности. 

Уникальность жизненного пути человека. 

Социальная психология. Психология межличностного 

общения и взаимодействия. Место общения в жизни общества 

и личности. Единство общения и деятельности. Структура 

общения. Общение как обмен информацией. Речь. 

Невербальная коммуникация. Общение как взаимодействие. 

Природа и структура взаимодействия. Основные стили 

действий в общении. Типы взаимодействий. Взаимодействие 

как организация совместной деятельности. Общение как 

восприятие людьми друг друга. Понятие социальной 

перцепции. Механизмы межличностного восприятия. Эффекты 

межличностного восприятия. Точность межличностной 

перцепции. Межличностная аттракция. Социальная 

психология групп. Классификация малых групп. 

Динамические процессы в малой группе. Подходы к 

исследованию групповой сплоченности. Лидерство и 

руководство. Школьный класс как малая группа. Основные 

подходы к анализу развития группы. Социальная психология 

личности. Проблема личности в социальной психологии. 

Понятие и содержание процесса социализации. Стадии 

социализации. Институты социализации. Психология 

отклоняющегося поведения. Виды отклоняющегося поведения. 

Социально-психологические причины отклоняющегося 

поведения. Профилактика и коррекция отклоняющегося 

поведения.  

Возрастная психология. Предмет возрастной психологии. 

Методы возрастной психологии. Культурно-историческая 

парадигма в исследовании психического развития (Л.С. 

Выготский, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Период раннего детства. 

Кризис новорожденности. Младенческий возраст, его структура 

и динамика. Кризис одного года. Ранний возраст, его структура 

и динамика. Новообразования раннего детства. Кризис трех лет. 

Дошкольный возраст. Познавательное и личностное развитие 

в дошкольном возрасте. Игра как ведущий вид деятельности 

дошкольника. Основные новообразования возраста. Кризис 

семи лет. Младший школьный возраст. Общая 

характеристика возраста. Социальная ситуация развития 

младшего школьника. Учение как ведущая деятельность. 

Психологические новообразования. Развитие личности. 

Проблемы перехода от младшего школьного возраста к 

подростковому возрасту. Кризис 12-13 лет. Подростковый 

возраст. Общая характеристика. Анатомо-физиологические 

изменения организма и их влияние на психическое развитие и 

формирование личности. Социальная ситуация развития в 

подростковом возрасте. Ведущий вид деятельности подростков. 

Кризис личности в подростковом возрасте и его содержание. 

Ранняя юность. Социальная ситуация развития в ранней 

юности. Ведущий вид деятельности в юношеском возрасте. 



Познавательное и личностное развитие в ранней юности. Выбор 

жизненного пути.  

Педагогическая психология. Предмет педагогической 

психологии. Определение предмета педагогической 

психологии. Задачи педагогической психологии как научной 

отрасли знания. Структура педагогической психологии. Методы 

педагогической психологии. Развитие и современное 

состояние зарубежной педагогической психологии. Вопросы 

обучения и воспитания в основных направлениях зарубежной 

психологии (бихевиоризм, гештальпсихология, когнитивная, 

гуманистическая психология). Проблемы обучения и развития в 

трудах Ж Пиаже, Дж. Брунера, К. Роджерса. Современное 

состояние зарубежной педагогической психологии. 

Становление и развитие отечественной педагогической 

психологии. Вопросы обучения и воспитания в работах 

отечественных психологов (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, 

П.П. Блонский). Вклад Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, 

А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина в педагогическую психологию. 

Три типа учения по П.Я. Гальперину. Теория учебной 

деятельности в психологии (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

Концепция развивающего обучения Л.В. Занкова. Научно-

теоретические основы педагогической психологии. 

Основные проблемы педагогической психологии. Соотношение 

обучения и психического развития человека как теоретическая 

проблема, поставленная Л.С. Выготским. Понятие «зоны 

ближайшего развития» и ее значение для развивающего 

образования. Метод проектирования развивающего 

образования. Проблема психологической диагностики в 

педагогической психологии. Проблема трудностей в обучении и 

подходы к ее решению. Психология дошкольного 

образования. Смысл и самоценность дошкольного возраста. 

Возрастно-нормативная модель развития дошкольника. Модель 

образовательного процесса и педагогической деятельности на 

ступени дошкольного образования. Психология начального 

общего образования. Смысл и самоценность младшего 

школьного возраста. Возрастно-нормативная модель развития 

младшего школьника. Модель образовательного процесса и 

педагогической деятельности на ступени начального общего 

образования. Психология основного общего образования. 

Смысл и самоценность подросткового возраста. Возрастно-

нормативная модель развития подростков. Модель 

образовательного процесса и педагогической деятельности на 

ступени основного общего образования. Психология среднего 

общего образования. Смысл и самоценность ранней юности. 

Возрастно-нормативная модель развития юношей и девушек. 

Личностное и профессиональное самоопределение в юности. 

Модель образовательного процесса и педагогической 

деятельности на ступени среднего общего образования. 

Понятия «деструктивность», «деструктивное поведение». 
Причины и проявления деструктивного поведения на 

различных возрастных этапах. Принципы, задачи и направления 



психолого-педагогической профилактики деструктивного 

поведения. Безопасность коммуникации в интернете: основные 

правила. Психология профессии педагога. Психология 

профессионализма педагога. Самоопределение педагога в 

развивающем образовании. Психология личности педагога. 

Психология педагогического общения. Психологические 

закономерности освоения педагогической деятельности. 

Деятельностный и компетентностный подход в педагогическом 

образовании. Программы развития, диагностики развития, 

профилактики и коррекции нарушений в развитии в 

детском возрасте. Психологическое обоснование организации 

игровой деятельности младших и старших дошкольников. 

Диагностика новообразований в дошкольном детстве. 

Готовность к школьному обучению, диагностика готовности к 

обучению в школе. Программы профилактики рисков школьной 

неуспешности, коррекции дефицитов в развитии дошкольников. 

Основные направления, содержание и методы профилактики 

деструктивного поведения. 

Программы развития, диагностики развития, 

профилактики и коррекции нарушений в развитии в 

младшем школьном возрасте. Программы познавательного и 

личностного развития младших школьников. Диагностика хода 

и результатов развития в младшем школьном возрасте. 

Программы профилактики, диагностики и коррекции 

трудностей в обучении и развитии. Психологическое 

сопровождение перехода на основную ступень образования. 

Виды и уровни психологической профилактики деструктивного 

поведения.  

Программы развития, диагностики развития, 

профилактики и коррекции нарушений в развитии в 

подростковом возрасте. Программы познавательного и 

личностного развития подростков. Диагностика хода и 

результатов развития в подростковом возрасте. Программы 

профилактики, диагностики и коррекции трудностей в 

обучении и социализации в подростковом возрасте. Психолого-

педагогическое сопровождение перехода на старшую ступень 

обучения. Программы психолого-педагогической 

профилактики, диагностики деструктивного поведения в 

подростковом возрасте. 

Программы развития и диагностика развития в юношеском 

возрасте. Программы познавательного и личностного развития 

юношей и девушек. Диагностика хода и результатов развития в 

ранней юности. Программы профилактики, диагностики и 

коррекции трудностей в обучении в ранней юности. Психолого-

педагогическое сопровождение выбора профессии юношами и 

девушками. Программы психолого-педагогической 

профилактики, диагностики деструктивного поведения в 

подростковом возрасте. 

3. Специальная 

психология и 

педагогика с 

практикумом по 

Предмет и задачи специальной психологии. Причины 

нарушений психофизического развития. Первичный дефект и 

вторичные отклонения в развитии. Общие и специфические 

закономерности нарушенного развития. Методы психолого-



инклюзивному 

образованию 

педагогического изучения лиц с психическими и физическими 

недостатками. Варианты психического дизонтогенеза 

(недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное, 

дефицитарное, искаженное, дисгармоническое развитие): 

структура дефекта, своеобразие высших психических функций. 

Особенности познавательного и социально-личностного 

развития обучающихся на различных возрастных этапах. 

Специальная педагогика. Коррекционно-педагогические 

технологии в работе учителя. Формы организации учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, выбор методов и приемов. 

Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного и среднего общего 

образования. Психолого-медико-педагогический консилиум: 

алгоритм действий педагога. Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка. Нормативно-правовые и организационно-

педагогические условия проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Цели и задачи построения 

индивидуального образовательного маршрута. Разработка и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенности 

образовательного маршрута для обучающихся различных видов 

дизонтогенеза. 

   

 

В программу экзамена входят три блока заданий:  
- тестирование по разделам, дисциплинам модуля, 

- решение педагогических ситуаций (решение кейсов- профессиональных задач), 

- выполнение алгоритмизированных заданий.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:  
основная литература:  

1. Караванова, Л.Ж. Психология : учебное пособие / Л.Ж. Караванова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 264 с. : табл., ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02247-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452573 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций / В.Е. Пешкова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – Ч. 2. Общие основы педагогики. – 121 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426826 (дата обращения: 

29.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3912-2. – DOI 10.23681/426826. – Текст : 

электронный.  

3. Подласый, И.П. Педагогика. В 3-х книгах / И.П. Подласый. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - Кн. 1. Общие основы. - 528 с. - (Педагогика и 

воспитание). - ISBN 978-5-691-01555-7; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58318       

4. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; 

под ред. В.А. Сластенина. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2012. - 608 с. 

дополнительная литература: 



1.Сытина, Н.С. Теория и технологии обучения [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. — Электрон. дан. — БГПУ имени М. Акмуллы (Башкирский 

государственный педагогический университет им.М. Акмуллы), 2017. — 223 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49544 — Загл. с экрана.  

2. Педагогика в профессиональной подготовке бакалавра [Текст]: учеб. пособие / 

МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы; [Н.С. Сытина, А. Т. Арасланова, Л.П. 

Гирфанова и др.; под ред. Н.С. Сытиной]. - Уфа: БГПУ, 2014. - 322 с.  

программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.edu.ru  

2. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6   

3. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4. http://elibrary.ru 

5. http://studentam.net 

6. http://www.consultant.ru  

7.. http://www.garant.ru  

8. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение: 

Для проведения экзамена по модулю используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные  оборудованные специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской, а также кабинет независимого тестирования.  

Для проведения контроля и промежуточной аттестации  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья университетом могут быть представлены 

специализированные средства обучения, в том числе технические средства коллективного 

и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации  

Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. При 

выставления оценки по модулю учитываются достижения студентов по составляющим 

данный модуль дисциплинам. 



В содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, 

педагогические ситуации, алгоритмизированные задания. В ходе экзамена выявляется 

уровень владения студентом теоретическими положениями педагогики и психологии. 

Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, сформированность компетенций, а 

также самостоятельность мышления.   

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 

компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 

ФГОС и учебном плане. 

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине  

Промежуточная аттестация по модулю проводится по форме экзамена.  

При решении педагогических ситуаций, нацеленных на диагностику уровня 

сформированности определенных компетенций согласно ФГОС и учебной программы, 

оценивается уровень владения как конкретным, так и обобщенным умением 

(компетенцией) в области теории и практики образования. 

Практическое задание (решение педагогической задачи или ситуации, анализ 

ситуации, задание с использованием теоретических знаний) нацелено на диагностику и 

оценку уровня сформированности определенной компетенции. При этом часть заданий 

может быть предложена студентам до экзамена для того, чтобы они смогли более 

обдуманно подойти к их выполнению. 

Выполнение алгоритмизированных заданий выявляет сформированность 

компетенций профессиональной деятельности и позволяет определить практические 

умения их использования на практике. 

Примерный перечень тестовых заданий  

1. Как понимание и интерпретация другого человека путем отождествления себя 

с ним является одним из основных механизмов межличностного восприятия в учебном 

процессе: 

а) социально-психологическая рефлексия 

б) стереотипизация 

в) эмпатия 

г) идентификация 

2. Тенденция к сохранению однажды созданного представления об ученике 

составляет суть: 

а) эффекта ореола 

б) эффекта последовательности 

в) эффекта инерционности 

г) эффекта стереотипизации} 

3. О каком социально-психологическом явлении идет речь в данной ситуации? 

Мальчик 12 лет захотел сделать подарок своей бабушке на 8 марта. Он знал, что 

она любит оладушки, которые часто печет по выходным. Он стал наблюдать, как она 

печет их, как готовить тесто. Он внимательно выделял каждое действие бабушки, 

записывал его в блокнот. Накануне праздника мальчик встал рано утром и принялся за 

приготовление блюда. Он заглядывал в свои записи и старался все делать так, как 



бабушка. Оладушки получились вкусные, но не настолько, как у бабушки. Но все равно 

бабушка очень обрадовалась такому подарку внука. 

Ответы: 

а) социальное научение 

б) социальное сотрудничество 

в) самообразование 

г) обучение 

4. К регулитовным познавательным действиям – эмоциональный интеллект 

относится действие: 

а) осознанно относиться к другому человеку, его мнению 

б) выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях 

в) вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудносте 

г) ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого 

5.Мотив в теории деятельности А.Н. Леонтьева понимается как  

- побудитель поведения; 

- предмет деятельности; 

- переживание желания; 

-  понимание смысла своей деятельности. 

 

6. Специфическим методом социальной психологии является 

- наблюдение; 

- эксперимент; 

- контент-анализ; 

- социометрия. 

7.Возрастная и педагогическая психология. 

1. Соотношение обучения и развития в теории Л.С. Выготского: 

а) обучение задает зону ближайшего развития; 

б) обучение «плетется в хвосте развития»; 

в) обучение тождественно развитию; 

г) обучение и развитие не зависят друг от друга. 

 

8. Социальная ситуация развития это: 

а) специфическая, в каждом возрасте своя, система отношений между ребенком и 

взрослым; 

б) семья; 

в) условия жизни; 

г) духовная атмосфера общества. 

 

9. Педагогическая позиция - это 

1) положение взрослого в общении с ребенком; 

2) статус педагога; 

3) оценка педагога; 

4) должность педагога. 

 



Примерный перечень педагогических ситуаций 

 

1. Ситуация. О самоконтроле. Учащийся грубо нарушает дисциплину. После 

бесед с ним классного руководителя и школьной администрации (администрации 

колледжа) уверяет, что больше подобного не повторится. Но выходя за дверь класса, все 

начинает сначала. Подобное поведение продолжается довольно долго… 

Оценка: Имеет место непонимание педагогом причины нарушения дисциплины. 

Прогнозирование: так будет продолжаться и дальше без усилий со стороны 

педагога и совместной работы с психологом. 

Решение: Пример решения педагогической ситуации представим поэтапно. 

Установите связь эапов и содержание деятельности. 

а) определяем «узлы» конфликта.  

б) проводится условная психодиагностика особенностей личности как 

причин конфликта.  

в) происходит интерпретация эмпирических данных.  

г) предполагает коррекцию характеристик личности.  

А. Делая опору на профиль личности ученика, можно предположить, что одной 

из причин конфликта является плохое развитие волевого самоконтроля учащегося. 

Б. Для этого нужно изучить опросник, который позволяет выявить степень 

волевого самоконтроля. После знакомства с методикой она проводится на условном 

объекте (можно самому выполнить все задания или предложить товарищу). 

В. Обрабатываются полученные данные и делаются выводы об уровне развития 

состояния волевого самоконтроля. 

Г. При недостаточном развитии волевого самоконтроля ученика нужно 

применить различные приемы воспитания и самовоспитания воли. 

2. Ситуация. Классный руководитель обратил внимание на то, что новая ученица 6 

класса из многодетной семьи отказывается посещать школу, мотивирует свои частые и 

продолжительные пропуски плохим самочувствием. Приходя в школу, приносит справки 

от участкового доктора, учится не более недели, демонстрируя знания предметов и 

интерес к ним, и снова пропадает. Бабушка девочки говорит, что она боится школьных 

неудач и насмешек одноклассников. 

Задание:  

1) Сформулируйте гипотезу относительно причин поведения ученицы. 

2) Предложите и обоснуйте содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности в данной 

ситуации. 

3) Обоснуйте необходимость консультации с родителями обучающегося. 

1. Классный руководитель случайно услышал разговор двух учеников из своего 7 «А» 

класса: «Как только учительница открывает журнал на уроке у меня сводит живот. А 

когда меня вызывают к доске, из головы все вылетает.  Выполнять задание у доски для 

меня мучение, я собственное имя с трудом вспоминаю». 

Задание:  

1) Сформулируйте психологическую(ие) гипотезу(ы) относительно причин такого 

отношения обучающегося. 

2) Предложите и обоснуйте содержание, формы, методы и приемы деятельности 

педагога в данной ситуации. 

Предложите план профессиональных действий педагога. 

3.Кейс. Описание ситуации. 

Саша ученик 5-го класса. Он является лидером среди сверстников, хорошо 

успевает, умеет устанавливать контакты с одноклассниками, может предложить 

интересное дело. Но случается, что во время проверочных работ по русскому языку он 



старается быстро выполнить задание, чтобы первым сдать работу. При этом он забывает 

ее проверить, в результате чего оценка снижается из-за «глупых» ошибок. 

Задание 1. Проанализируйте этот случай, какую педагогическую работу 

необходимо провести для разрешения данной ситуации? 

1.       Развивать у обучающегося навыки самоконтроля и саморегуляции своих 

действий 

2.       Развивать у обучающегося лидерские качества 

3.       Развивать у обучающегося память 

4.       Развивать у обучающегося коммуникативные навыки 

5.       Развивать у обучающегося мышление 

 

Задание 2. Выберите профессиональные действия: 

1.       Давать обучающемуся проблемное задание для развития умения 

определять или устанавливать возможные ошибкоопасные места 

2.       Направить учащегося на районные соревнования, т.к. спорт позволяет 

сформировать нужные качества 

3.       Вместе с родителями разработать план действий по воспитанию у 

обучающегося чувства ответственности 

4.       Организовать участие ребенка в трудовых и творческих общественных 

объединениях 

5.       Организовать клуб, увлечь художественным творчеством 

 

 Задание 3. Выберите необходимые для обучающегося оценочные инструменты: 

1.       Перечень критериев для самооценки 

2.       Диагностическое задание 

3.       Стартовая проверочная работа 

4.       Проектная задача 

 

4.Кейс.  Описание ситуации. 

В школе N в 5А классе уроки проходят в смешанном режиме, то есть часть занятий 

проходит очно, а часть – дистанционно. Ученик 5 класса Саша справляется с 

выполнением заданий под руководством учителя на уроках, которые проводят в классе, 

работы сдает вовремя, допуская незначительные ошибки. На переменах может задержать 

учителя, задавая дополнительные вопросы. Однако во время дистанционных занятий 

Саше трудно дается выполнение школьных задач на уроке, возникают сложности при 

выстраивании алгоритма учебных действий, в связи с чем он не успевает вовремя сдать 

работы. Также Саше трудно дается выполнение домашних заданий, с которыми он 

вынужден справляться до ночи (вследствие чего не высыпается). Из-за перечисленных 

причин ученик теряет интерес и отказывается посещать дистанционные занятия и 

готовить домашние задания. 

 Задание 1. Выберите гипотезу о причине возникшей проблемы или трудности: 

1.   несформированность структурных компонентов учебной деятельности, 

неумение самостоятельно организовывать учебную деятельность; 

2. неправильное воспитание в семье; 

3. непонимание тем учебных предметов; 

4. негативное влияние окружения ученика; 

5. несформированность навыка чтения; 

6. неумение работать творчески. 

  
Задание 2. Выберите профессиональные действия: 

1. следить за ходом самостоятельной работы; 

2. помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 



3. обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

4. провести беседу с Сашей и его невыполнении домашнего задания; 

5. вызвать родителей Саши в школу. 

 

Задание 3. Расположите выбранные действия в порядке их правильного 

выполнения: 

(1) обсудить этапы выполнения той или иной деятельности; 

(2) помочь в поиске индивидуальных методов организации учебной деятельности; 

(3) следить за ходом самостоятельной работы. 

 

 

Примерный перечень алгоритмизированных заданий 

1. Выберите правильный алгоритм анализа педагогической ситуации 
-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; выявление объектов и 

субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений субъектов. 

-выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений 

субъектов; формулировка педагогических проблем и педагогических задач. 

-характеристика взаимоотношений субъектов; формулировка педагогических проблем и 

педагогических задач; выявление объектов и субъектов воспитания.  

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; характеристика 

взаимоотношений субъектов; выявление объектов и субъектов воспитания.} 

2. Выберите правильный алгоритм решения педагогической ситуации 

-практическое действие педагога; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин 

поступка ребенка; постановка цели; выбор оптимального способа действия; анализ и 

оценка пед. воздействия. 

-анализ и оценка пед. воздействия; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин 

поступка ребенка; постановка цели; выбор оптимального способа действия; практическое 

действие педагога. 

-выбор оптимального способа действия; оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и 

причин поступка ребенка; постановка цели; практическое действие педагога; анализ и 

оценка пед. воздействия. 

-оценка педагогом ситуации; анализ мотивов и причин поступка ребенка; постановка 

цели; выбор оптимального способа действия; практическое действие педагога; анализ и 

оценка пед. воздействия.} 

 

3. Выберите правильный алгоритм решения педагогической задачи 

-постановка педагогической задачи на основе анализа ситуации и условий; 

конструирование способа пед. взаимодействия; осуществление плана решения; анализ 

результатов решения. 

-анализ результатов решения; постановка педагогической задачи на основе анализа 

ситуации и условий; конструирование способа пед. взаимодействия; осуществление плана 

решения. 

-осуществление плана решения; постановка педагогической задачи на основе анализа 

ситуации и условий; конструирование способа пед. взаимодействия; анализ результатов 

решения. 

-конструирование способа пед. взаимодействия; постановка педагогической задачи на 

основе анализа ситуации и условий; осуществление плана решения; анализ результатов 

решения.} 

4. Выберите правильный алгоритм подготовки и проведения классного часа 
-педагогический анализ результатов классного часа; определение темы, целей и задач; 

выбор формы проведения; предварительная подготовка классного часа; проведение 

классного часа. 



-проведение классного часа; определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; 

предварительная подготовка классного часа; педагогический анализ результатов 

классного часа. 

-определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; предварительная подготовка 

классного часа; проведение классного часа; педагогический анализ результатов классного 

часа. 

-определение темы, целей и задач; выбор формы проведения; проведение классного часа; 

педагогический анализ результатов классного часа; предварительная подготовка 

классного часа.} 

5. Выберите правильный алгоритм анализа урока 
-анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на соответствие 

требованиям ФГОС, анализ содержания урока, анализ методики, психологические 

моменты; анализ цели. 

-анализ на соответствие требованиям ФГОС; анализ цели, анализ организации урока, 

анализ способов мотивации учащихся; анализ содержания урока, анализ методики, 

психологические моменты.  

-анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на соответствие 

требованиям ФГОС, анализ цели, анализ содержания урока, анализ методики, 

психологические моменты. 

-анализ цели, анализ организации урока, анализ способов мотивации учащихся, анализ на 

соответствие требованиям ФГОС, анализ содержания урока, анализ методики, 

психологические моменты.} 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 

компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 

ФГОС и учебном плане. 

Критериями оценки знаний студентов являются: 

-  владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений. 

 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 

- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 

- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 

- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и 

ситуации.  

Общая оценка уровня сформированности компетенций обучающихся в 

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 



Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Студент продемонстрировал 

умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Студент продемонстрировал 

способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Студент продемонстрировал 

изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики Н.С.Сытина  
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1. Целью дисциплины является  

• формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3) 

o индикаторы достижения: 

o ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

o ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

- Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4) 

o индикаторы достижения: 

o ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей; 

- Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6) 

o индикаторы достижения: 

o ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся; 

o ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

• формирование профессиональных компетенций: 

- Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2) 

o индикаторы достижения: 

o ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору); 

o ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в 

том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к модулю 
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воспитательной деятельности. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

- требования ФГОС; 

- содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

- основы управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания; 

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; 

- принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 

- психолого-педагогические технологии воспитания; 

- технологии и методы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

- алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; 

- способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности; 

- методы организации работы с родителями. 

 

Уметь: 

- ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

- организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся; 

- применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной среде на 

основе базовых национальных ценностей; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и 

рекомендации по использованию индивидуально-ориентированных воспитательных 

технологий с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

- выбирать технологии и методы воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников; 

- проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС; 

- проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий; 

- выбирать методы организации работы с родителями (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания 

 

Владеть: 

- основами проектирования; 

- приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 

- технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 
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-  методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 

мире; 

- навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности с 

учетом различного контингента обучающихся; 

 психолого-педагогическими технологиями индивидуализации воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; 

- способами комплексной оценки воспитательного эффекта различных видов внеурочной 

деятельности ребенка;  

− способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Методологические 

основы 

конструирования 

воспитательных 

практик нового 

поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология взросления: концепты и феномены. 

Актуализаторы, этапы, уровни и формы взросления на разных 

этапах возрастного развития. Область значимых отношений 

на разных возрастных стадиях развития. 

 Методологические основы конструирования воспитательных 

практик нового поколения и познания процесса взросления на 

разных возрастных этапах. Ключевые единицы 

проектирования воспитательных практик: встреча – 

пространственно-временная единица взросления, диалог – 

дискурсивная единица взросления, проба – деятельностная 

единица взросления. Поступок как акт взросления 

Психосоциальные проблемы взросления в реалиях 

традиционных воспитательных практик на разных этапах 

возрастного развития.  

Социальная зрелость личности как акмеоформа взросления. 

Показатели взросления и социальной зрелости с позиции 

зарубежной и отечественной психологии. 
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Воспитательные 

практики нового 

поколения в 

пространстве 

взросления на разных 

этапах возрастного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологические характеристики социальных ситуаций 

взросления. 

Подростковая субкультура и герменевтика пространства 

взросления.  

Феноменология взросления. Типы взросления. 

Воспитательные практики нового поколения в пространстве 

взросления на разных этапах возрастного развития. Принципы 

конструирования воспитательных практик в контексте стадий 

личностного развития, область значимых отношений, 

основной выбор и кризисные противоречия возраста, 

позитивные новообразования возраста, деструктивные 

новообразования возраста. 

Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании. 

Воспитание как актуализация нравственных качеств ребенка 

через выстраивание диалога. Этапы реализации данной 

практики. 

Воспитательные практики самоуправления в пространстве 

взросления. Актуальность, противоречия, цели и этапы 

организации, формы и содержание воспитательных практик. 

Практики воспитательных событий как формы 

инициирования взросления. Актуальность, противоречия, 

цель, этапы и формы организации воспитательной практики. 

Практики педагогической поддержки как способа 

посредничества в освоении взрослости на разных этапах 

возрастного развития. Актуальность, противоречие, этапы, 

формы, содержание. Концептуальные основы педагогической 

поддержки как способа посредничества в освоении 

взрослости. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Методологические основы конструирования воспитательных практик. 

Тема 2. Психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик.  

Тема 3. Воспитательные практики нового поколения в пространстве взросления на 

разных этапах возрастного развития. 

Тема 4. Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации. 

Тема 5. Основы деятельности классного руководителя. 

Тема 6. Практики целеполагания и смыслообразования в воспитании. 

Тема 7. Содержание воспитательных практик. 

Тема 8. Методы и формы воспитательной деятельности.  

Тема 9. Психолого-педагогические технологии воспитательных практик. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Тема 1: Методологические основы конструирования воспитательных практик 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психология взросления: концепты и феномены. 

2. Актуализаторы, этапы, уровни и формы взросления на разных этапах 
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возрастного развития. 

3. Ключевые единицы проектирования воспитательных практик: встреча, 

диалог, проба. 

  

 Тема 2: Психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная зрелость личности как акмеоформа взросления. 

2. Показатели взросления и социальной зрелости с позиции зарубежной и 

отечественной психологии. 

3. Психологические характеристики социальных ситуаций взросления. 

4. Подростковая субкультура и герменевтика пространства взросления. 

5. Феноменология взросления. Типы взросления. 

 

Тема 3. Воспитательные практики нового поколения в пространстве 

взросления на разных этапах возрастного развития. 

1. Принципы конструирования воспитательных практик в контексте стадий 

личностного развития. 

2. Кризисные противоречия возраста. 

3. Позитивные и деструктивные новообразования возраста. 

4. Психосоциальные проблемы взросления в реалиях традиционных 

воспитательных практик на разных этапах возрастного развития. 

 

Тема 4. Воспитательная деятельность педагога в образовательной 

организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи воспитательной деятельности педагога в соответствии с 

нормативными документами. 

2. Виды воспитательной деятельности педагога. 

3. Внеурочная деятельность и воспитательная работа. 

4. Цели, задачи, направления, виды и формы внеурочной деятельности. 

 

Тема 5. Основы деятельности классного руководителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классный руководитель в воспитательной системе школы.  

2. Цель, задачи и содержание деятельности классного руководителя.  

3. Основные направления деятельности классного руководителя (работа с 

классным коллективом, индивидуальная работа с обучающимися, работа с коллегами, 

работа с родителями обучающихся (законными представителями). 

4. Способы оказания консультативной помощи родителям. 

 

Тема 6. Психолого-педагогические технологии воспитательных практик. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и взаимосвязь понятий: теория – система – концепция – 

технология воспитания.  

2. Психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания. 

5. Педагогическое сопровождение обучающихся: педагогическая поддержка, 

проектирование индивидуальной образовательной траектории практик на разных этапах 

возрастного развития. 

6. Современные теории и концепции воспитания в реалиях традиционных 

воспитательных практик. 
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Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема практикума/лабораторной работы (оставить 

нужное) 

1. 

 

Воспитательные практики 

нового поколения в 

пространстве взросления на 

разных этапах возрастного 

развития 

Основы деятельности классного руководителя. 

Практики целеполагания и смыслообразования в 

воспитании. 

Содержание воспитательных практик. 

Методы и формы воспитательной деятельности. 

Психолого-педагогические технологии воспитательных 

практик. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Разработать тематику классных часов по формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

2. Составить конспект по этапам, уровням и формам взросления на разных этапах 

возрастного развития. 

3. Опираясь на методический конструктор «Внеурочная деятельность 

школьников», определите какие формы внеурочной деятельности целесообразно 

использовать при работе в рамках внеурочной деятельности. Заполните таблицу. 

 

Направления   внеурочной 

деятельности  
Формы внеурочной деятельности 

  

  

 

4. Составьте конспект по теме «Психосоциальные проблемы взросления в 

реалиях традиционных воспитательных практик на разных этапах возрастного развития». 

5. Предложите формы внеурочной деятельности, которые можно провести в 

дистанционном формате. 

6. Выберите одну из форм внеурочной деятельности и разработайте план-конспект 

внеурочного занятия. 

7. Осуществите анализ психолого-педагогических технологий. Выберите одну из 

них, опишите и подготовьте презентацию изученной технологии. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
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преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный 

жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с. 

2. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

дополнительная литература: 

1. Соловцова, И. А. Духовное воспитание школьников: проблемы, перспективы, 

технологии [Текст]: учебно-метод. пособие для педагогов и студентов / Ирина 

Афанасьевна; И.А. Соловцова; Рос. акад. образования, Южное отд-ние, ВГПУ, ВГИПК 

РО; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 с. - (Актуальные 

проблемы современного воспитания; Вып.5). - ISBN 5708700475: 35.00. 

http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe 

2. Воспитательная деятельность педагога [Текст]: [учеб. пособие для студентов 

вузов] / под общ. ред. В.А. Сластёнина и И.А. Колесниковой. - 4-е изд.; стер. - М.: 

Академия, 2008. -УМО 

3. Сластенин, В.А. Педагогика [Текст]: учеб. / Виталий Александрович, Илья 

Федорович, Евгений Николаевич; В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; под ред. 

В.А. Сластенина. - 11-е изд.; стер. - М.: Академия, 2012. - УМО 
 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Психология воспитательных практик» входит в Модуль 

воспитательной деятельности и  призвана способствовать формированию у студентов 

навыков успешной организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

формированию у них гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, общей 

культуры на основе базовых национальных ценностей. 

При  изучении данной дисциплины особое внимание  так же необходимо уделить 

формированию у студентов умений использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, осуществлять их отбор и применять в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента обучающихся.  

Занятия рекомендуется проводить с использованием интерактивных технологий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  
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10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде ситуационных задач и тестовых заданий. 

Примеры ситуационных и тестовых заданий для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

Ситуационное задание 1. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задачу, приближенную к рабочей ситуации и выполните 

задание. 

Ситуационная задача: 

Вечером – дискотека. Девочка-подросток, желая принарядиться, несмотря на свою 

полноту, надела короткую юбку. Ее приход на дискотеку вызвал бурную реакцию 

сверстников. Они начали над ней смеяться: «Вырядилась, тумба! Бочка с медом!». 

Девочка отошла в сторону и едва сдерживает слезы. Педагог-организатор замечает 

одиноко стоящую в коридоре девочку.  

Задание 1: 

Как поступить педагогу? 

А. Вернуть девочку в танцевальный зал и постараться сделать ей рекламу, 

например: «Посмотрите-ка на Таню, да ее не узнать!» 

Б. Вернуть девочку в танцевальный зал и попросить ее подружек окружить ее 

вниманием. 

В. Посоветовать девочке не обращать внимания на насмешки, вести себя 

демонстративно – плясать, веселиться на зависть обидчикам; 

Д. Посоветовать девочке уйти с дискотеки и переодеться, чтобы подростки 

перестали смеяться над ней; 

Е. Лучший совет в этой ситуации – уйти с дискотеки, а в следующий раз быть 

осмотрительнее в выборе одежды. 

Задание 2: 

1. Обоснуйте выбранный Вами вариант решения. 

2. Какие способы оказания помощи и поддержки девочки Вы можете 

предложить?  

3. Предложите способы коррекции межличностных отношений подростков в 

данной ситуации. 

4. Какие закономерности возрастного развития и поведения подростков 

проявляются в  данной  социальной  среде? 

 

Ситуационное задание 2. 

Пятиклассники проходили квест в парке - одном из исторических мест города. 

Одно из заданий было – сосчитать количество башен на одном из замков, а затем угадать 

ФИО  архитектора.  Двое подростков решили забраться на одну из башен.  Спрятавшись 

за одной из колонн замка, они стали подниматься по лестнице. Вся группа пошла 

выполнять другие задания. Сторож закрыл дверь замка. Мальчики остались одни в пустом 

замке… 

Задание. 1.Предположите возможные варианты исхода этого события. 

2. Какие способы оказания помощи и поддержки подросткам Вы можете 

предложить?  

3. Какие закономерности возрастного развития и поведения подростков 

проявляются в данной ситуации? 
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Ситуационное задание 3. 

Шестиклассники сделали из картона мяч и решили поиграть в футбол на перемене 

в одной из рекреаций школьного коридора. Сдвинули диваны, обозначили ворота. 

Началась игра. В это время по коридору проходил завуч, Сергей Петрович. Услышав шум 

и возню на перемене, он молча отбирает мяч, уходит с гневным взглядом. 

Шестиклассники корчат ему рожицы и начинают возмущаться. 

Задание. 1. Предположите, как будут развиваться события?   

Какие способы общения с подростками Вы можете предложить в данной ситуации?  

Какие возможности организации образовательного пространства для игры на 

перемене имеются в современных школах?   

Какие закономерности возрастного развития и поведения подростков проявляются 

в данной ситуации? 

 

Тестовые задания: 

1. К направлениям работы классного руководителя не относят … 

- развитие ученического самоуправления  

- организация внеклассных воспитательных мероприятий  

- наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся  

- упорядочение учебной нагрузки учащихся. 

 

2. К основным видам воспитательной деятельности относится  

- реабилитационная деятельность 

- организаторская деятельность 

- учебная деятельность 

- коммуникативная деятельность. 

 

3. Сознательная и целенаправленная деятельность человека по формированию и 

совершенствованию у себя положительных и устранению отрицательных качеств 

- перевоспитание 

- самовнушение 

- самовоспитание 

- самообразование 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

Отлично 90-100  
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проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

К.п.н., доцент кафедры педагогики Т.В. Набиева, 

К.п.н., доцент кафедры педагогики Л.Ф.Султанова 

 

Эксперты: 

к.п.н., доцент кафедры социального и профессионального образования Бахтиярова В.Ф. 
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1. Целью дисциплины является:  
• развитие универсальных компетенций 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5)   

o УК-5.1. -анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь 
на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений; 

o УК-5.2. -демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям Отечества;  

o УК-5.3. -конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

• развитие общепрофессиональных компетенций 

- способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4) 

o - ОПК-4.1. демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, 
базовых национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 
деятельности   

o - ОПК-4.2. демонстрирует способность к формированию у обучающихся 
гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 
национальных ценностей. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые 
на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина "Основы государственной политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений" относится к комплексному модулю воспитательной 
деятельности. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы государственной политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений и ключевые аспекты формирования нашей страны как 
многонационального и многоконфессионального государства;  

- социокультурные традиции Отечества, основные этнокультурные и религиозные 
особенности народов, проживающих в Российской Федерации; 

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 
поведения в профессиональной деятельности; 

-принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания 
обучающихся. 
 

Уметь:  

- анализировать социокультурные различия социальных групп; 



- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 
взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 
среде на основе базовых национальных ценностей. 

Владеть:   

- знаниями этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений; 

- пользоваться этнологическими знаниями для эффективного социального 
взаимодействия и принятия межкультурного разнообразия российского общества; 

- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 
навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 
мире 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины  

 

Содержание раздела 

 

1. Основные принципы и подходы 
государственной политики в 
сфере межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативно-правовое обеспечение 
политики в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений. 
Взаимосвязь национальной и 
образовательной политики в Российской 
Федерации. Гармонизация 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений как 
цель национальной и образовательной 
политики.  Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года. Указ «О 
национальных целях развития России до 
2030 года». 
Федеральный проект «Патриотическое 
воспитание граждан РФ» в рамках 
национального проекта «Образование» на 
2021-2025 годы. Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях».  



  
2. Этнокультурное и языковое 

разнообразие Российской 
Федерации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антропологическая классификация 
народов России. Административное 
деление Российской Федерации и 
отражение в нем этнической карты страны. 
Особенности межэтнических и 
межконфессиональных отношений в 
России.  Этнокультурное разнообразие 
России и региональная специфика систем 
образования. Знания об этнокультурном 
пространстве России и особенностях 
межэтнического взаимодействия как 
воспитательный ресурс. 

3. Этнопедагогические  и 
этнопсихологические подходы  
и методы в процессе 
гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных  
отношений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие этнопедагогики и использование 
ее приемов в воспитательной работе. 
Основные подходы к созданию и 
поддержанию недискриминационной 
среды для обеспечения бесконфликтного 
взаимодействия представителей разных 
этносов и конфессий, социальных и 
культурных групп в поликультурном 
обществе. Технологии педагогической 
деятельности в условиях 
многонационального и 
многоконфессионального коллектива 
обучающихся и родителей. Использование 
тематики родных языков и языкового 
многообразия в воспитательной 
деятельности.  Понятие об этнических  
стереотипах, установках, предрассудках. 
Актуальность овладения учителем 
основами межэтнических и 
межконфессиональных отношений для 
успешной педагогической деятельности. 
Организация воспитательной работы с 
учетом этнокультурной специфики 
участников образовательного процесса. 

4. Межконфессиональные 
отношения в Российской 
Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конфессиональная структура и специфика 
религиозных отношений в российском 
обществе. Культурно-исторические 
основы существующих в России 
межконфессиональных отношений.  
Традиционные конфессии и этно-
религиозный состав российского 
общества. Профилактика возникновения 
межконфессиональной напряженности 
средствами образования. Воспитательный 
потенциал традиционных для России  
религий.  

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
 

Тема 1. Государственная политика в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений 

Тема 2.  Особенности межкультурных отношений в Российской Федерации  
Тема 3. Роль народной педагогики в процессе гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений 
Тема 4. Воспитательный потенциал традиционных для России мировых религий  
Тема 5. Этнопсихологические основы межкультурного взаимодействия  
Тема 6. Поликультурная и языковая компетентность участников образовательного 

процесса 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 
Тема 1. Правовое обеспечение Государственной политики в сфере межэтнических и 

 межконфессиональных отношений. 
 Вопросы для обсуждения 
1.Основные законодательные акты, регулирующие межэтнические и 

 межконфессиональные отношения в Российской Федерации 
2.Отражение вопросов межэтнического взаимодействия в Стратегии развития 

 воспитания в РФ на период до 2025 года.  
3.Структура административно-государственных учреждений ответственных за 

 проведение и управление межэтнической и межконфессиональной политикой  
4.Национально-культурные объединения и организации в регионах Российской 

 Федерации 
5. Указ «О национальных целях развития России до 2030 года» и его связь с 

 вопросами сохранения этнокультурного разнообразия. 
 
Тема 2. Этнокультурные особенности российского образовательного пространства 
Вопросы для обсуждения 
1.Этнокультурное разнообразие как фактор разностороннего развития личности 

 учащегося 
2.Поликультурный учебный коллектив, его социально-коммуникативные особенности  
3.Многоязычие и билингвизм в учебно-воспитательном процессе 
4.Методы преподавания и учения  в иноязычной образовательной среде 
 
 
Тема 3. Методы народной педагогики в учебно-воспитательном  процессе 
Вопросы для обсуждения 
1.Значение фольклора в процессе обучения и воспитания учащихся 
2.Воспитательный  потенциал традиционно -бытовой культуры  
3.Народный идеал и его место в   культурной антропологии народов  
4.Общее и особенное в культурах разных народов 
5.Традиция и модернизация в современном мире 
7.Профилактика возникновения межконфессиональной напряженности средствами 

 образования 
 
Тема 4. Национально-региональные особенности образовательных систем 
 



Вопросы для обсуждения 
1.Многоязычие и билингвизм в региональных системах образования 
2.Особенности языковой политики и ситуации  в национально-региональных 

 образовательных системах 
3.Полилингвальные школы 
5.Модели национальной школы и национальной гимназии 
 
Тема 5. Этнопсихологические основы межкультурного взаимодействия 
 
Вопросы для обсуждения 
1.Межэтнические связи, установки и стереотипы 
2.Этнические предрассудки и их преодоление в образовательном процессе 
3.Межкультурная дистанция в учебном коллективе 
4.Межкультурные педагогические ситуации 
5.Культурные различия и культурный плюрализм 
6.Этническая толерантность и религиозная терпимость 
 
Тема 6. Поликультурная компетентность педагога  
Вопросы для обсуждения 
1.Структура поликультурной компетентности педагога 
2.Методы работы педагога в поликультурном учебном классе 
3.Методы повышения уровня развития поликультурных компетенций педагога 
4.Особенности подачи содержания учебного материала в поликультурном классе 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Составить словарь основных категорий изучаемой дисциплины. Составление 

терминологического словаря 

2. Выявить набор трудностей общения, порождаемых межэтническими 
различиями в школьном коллективе. Социометрический тест 

3. Составить таблицу: "Традиционные конфессии в России и народы их 
исповедующие». Сравнительная таблица 

4. Разработать Программу развития поликультурных качеств и компетенций 
педагога. Составление программы 

5. На основе интернет -обзора подготовить презентацию по одной из 
существующих авторских программ межкультурного взаимодействия в школе. Презентация 

6. Представить компаративный анализ: "Языковые семьи в России". Сравнительная 

таблица 
7. Показать на конкретных примерах взаимовлияние культур совместно живущих в 

России народов. Письменное эссе 
8.  Провести индивидуальное исследование по анализу современных реформ в 

России  в деле построения межнационального согласия. Исследовательская работа 

9. Найти статью в любом СМИ, Интернете или научных периодических изданиях 
(начиная с 2015г. до настоящего времени) по проблемам взаимодействия в 
многонациональном школьном коллективе. Аннотация 

10. Составить познавательный инструментарий в виде теста или анкеты на 
измерение этнической толерантности. Исследовательская работа 

11. Подготовить реферат по одной из представленных ниже тем 
 
 
 

 

 



Примерная тематика рефератов  для самостоятельных работ 

 

1. Административное деление Российской Федерации и отражение в нем  
  этнической карты страны.  

2. Особенности межэтнических и межконфессиональных отношений  в России.   
3. Нормативно-правовое обеспечение политики в сфере межэтнических и  

  межконфессиональных отношений.  
4. Духовно-нравственный  воспитательный потенциал народной культуры и  

  традиционных конфессий в России. 
5. Антропологическая классификация народов России.  
6. Этнокультурное разнообразие России и региональная специфика систем  

  образования.  
7. Знания об этнокультурном пространстве России и особенностях   

  межэтнического взаимодействия как воспитательный ресурс. 
8. Воспитание межкультурных  качеств и компетенций 
9. Права человека в образовательном процессе 
10. Структура поликультурной компетентности педагога 
11. Сравнительный анализ моделей и подходов поликультурного образования 
12. Взаимосвязь национальной и образовательной политики в Российской  

  Федерации.  
13. Гармонизация межнациональных  и межконфессиональных отношений как 

  цель национальной и образовательной политики.   
14. Особенности профессиональной и общей культуры представителей разных 

  социальных групп, этносов и религий.  
15. Интернациональное образование в марксисткой идеологии 
16. Традиция и модернизация в современном мире 
17. Формы организации  и конструирования поликультурного образования в  

  общеобразовательной школе 
18. Поликультурная подготовка и компетентность учителя 
19. Межкультурный тренинг как метод поликультурного воспитания 
20. Внеурочная и внеучебная работа по межкультурному взаимодействию 
21. Насыщение изучаемой дисциплины поликультурным материалом как  

  направление межкультурной подготовки  
22. Воспитание  патриотических чувств в российском образовании 
23. Особенности и проблемы формирования полилингвальной личности учащегося 

  в России 
24. Языковая картина мира 
25. Языковые семьи в России 
26. Языковая компетентность в поликультурном образовании 
27. Языковое взаимодействие и языковые ситуации 
28. Проблемы билингвизма в современном обществе и типы билингвизма 
29. Индивидуалистические и коллективисткие культуры 
30. Ситуации межкультурного контакта 
31. Формирование культуры межэтнических отношений 
32. Культурные различия и культурный плюрализм 
33. Этническая толерантность и религиозная терпимость 
34. Разнообразие форм воспитания и социализации у разных народов 
35. Психология поведения в иноэтничной среде 
36. Проблемы коммуникации и общения в многонациональном коллективе 
37. Психология этнокультурного взаимодействия 

 

 



Критерии оценки реферата:  

1.Актуальность темы - соответствие содержания насущной теме исследования  
2.Глубина проработки материала - включает правильность и полноту использования 

 информационных источников  
3. Соответствие оформления реферата установленным стандартам.  
Критерии оценки рефератов (в баллах): 

5 баллов- ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 балла - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

2 балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы. 

0 баллов  - тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы, нет ответов на дополнительные вопросы 
 

Темы презентаций и письменных эссе: 

 
Этнокультурное разнообразие России и региональная специфика систем   

 образования.  
Особенности межэтнических и межконфессиональных отношений  в России.  
Языковое разнообразие в России и мире.  
 
Понятие этнопедагогики и использование ее приемов в воспитательной работе. 

 Использование тематики родных языков и языкового многообразия в воспитательной 
 деятельности.  

Организация воспитательной работы с учетом этнокультурной специфики 
 участников образовательного процесса. 

Формирование культуры межэтнических отношений 
Взаимовлияние культур 
Знания об этнокультурном пространстве России и особенностях межэтнического 

 взаимодействия как воспитательном ресурсе 
Основные подходы к созданию и поддержанию недискриминационной среды 

 Технологии педагогической деятельности в условиях многонационального и 
 многоконфессионального коллектива обучающихся 

Культурные различия и культурный плюрализм 
Культурная дистанция  
Этническая толерантность и религиозная терпимость 
Межэтническая интеграция, аккультурация, ассимиляция в современном мире  
Языковое взаимодействие народов России 



Сферы применения разностатусных языков  
Позитивные и негативные установки на межэтнические контакты 
Этнокультурные предрассудки, предубеждения, стереотипы 
Разнообразие форм воспитания и социализации у разных народов России 
Взаимодействие доминирующей и субкультуры 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ: 
соответствие содержания теме;  
обоснованность, четкость, лаконичность;   
самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции автора); 
соответствие формальным требованиям 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 
программы.  

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие / 

М.И. Алдошина. - 3-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 260 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-3082-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893 

2.Джуринский, А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 257 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). - ISBN 978-5-534-00645-2. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
- URL: https://biblio-online.ru/book/polikulturnoe-obrazovanie-v-mnogonacionalnom-sociume-
433041 

программное обеспечение:  



Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 
распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина "Основы государственной политики в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений" призвана способствовать знанию  и пониманию 
студентами особенностей национальной политики в условиях многокультурного 
российского социума,  осознанию  воспитательного потенциала существующих духовно-
нравственных национальных основ народов России,  формированию положительных 
установок на межкультурное взаимодействие,  гармонизацию и оптимизацию 
межэтнических и межконфессиональных отношений.  



Изучение курса строится на  методологической согласованности 
институционально-правовых аспектов национальной политики, теоретико-
методологических положениях  концепции образования как культурного процесса, 
этнопедагогическом и этнопсихологическом  подходах. Логика изложения материала 
подразумевает и выстроена на формирование ключевых  необходимых на современном 
этапе межкультурных компетенций выпускников данного направления.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на 
сайтах дистанционного обучения.  

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

-подготовка и защита проекта  (УК-5;ОПК-4) 
 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета (в 3 семестре). 
Оценочные материалы  промежуточной аттестации представлены теоретическими 

вопросами,  ситуационными и тестовыми заданиями: 
 

Примерные вопросы к зачету (теоретическая часть): 
1. Административное деление Российской Федерации и отражение в нем 

этнической карты страны. 
2. Антропологическая классификация народов Российской Федерации 

(Антропологическая карта России). 
3. Национальный вопрос и подходы к его решению в истории России. 

Взаимосвязь национальной и образовательной политики.  
4. Языковая карта России. Тематика родных языков и языкового многообразия 

как ресурс воспитательной деятельности.  
5. Историко-этнографические области на карте России. Отражение региональной 

специфики в системах образования в разных субъектах Российской Федерации.  
6. Межэтническая напряженность в регионах России: история и современность. 

Профилактика возникновения межэтнической напряженности средствами образования.  
7. Этнос и религия. Профилактика возникновения межконфессиональной 

напряженности средствами образования.  
8. Национальная политика в современной России. Взаимосвязь национальной и 

образовательной политики в XXI веке.  
9. Отражение темы этнокультурного разнообразия России в Конституции РФ и 

нормативно-правовых документах, регулирующих сферу образования.  
10. Основные положения Стратегии государственной национальной политики РФ 

на период до 2025 года. Тема образования и просвещения в национальной политике.  
11. Отражение тематики этнокультурного разнообразия России в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации.  
12. Вопросы формирования единой российской нации в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации.  
13. Отражение вопросов межэтнического взаимодействия в Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года.  



14. Отражение вопросов межконфессионального взаимодействия в Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

15. Отражение вопросов межкультурного взаимодействия в Законе «Об 
образовании в РФ».  

16. Указ «О национальных целях развития России до 2030 года» и его связь с 
вопросами сохранения этнокультурного разнообразия.  

17. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках 
национального проекта «Образование» на 2021-2025 годы.  

18. Отражение тематики межконфессионального разнообразия в Федеральном 
законе «О свободе совести и о религиозных объединениях».  

19. Международные документы о защите прав коренных народов. Защита прав 
коренных народов в сфере российского образования.  

 

Примерные задания для промежуточного контроля (практическая часть)  

Ситуационное задание №1.  
На праздновании 23 февраля в молодежном клубе девушки традиционно 

поздравляют юношей. Один из подростков внезапно встает, эмоционально говорит, что он 
ненавидит этот день, и выходит из класса. Почему так произошло? Как можно выйти из 
ситуации? 

Ситуационное задание №2.  
В школьной столовой мальчик из мусульманской семьи отказывается убрать за 

собой поднос, хотя все дети из класса делают это. Он объясняет свое нежелание убеждением, 
что мужчина не должен выполнять «женскую» работу. Как выйти из этой ситуации? 

Примеры тестовых заданий 

Задание  
(на выбор одного ответа из нескольких предложенных) 
 
Соразработчик концепции диалога культур  
Бахтин  
Лиферов 
Хэнвэй 
Дмитриев 
все ответы верны 
 
Задание 
Выскажите свое мнение по вопросу:  
Почему полиэтничное сообщество располагает большим социально-культурным и 

хозяйственно-экономическим потенциалом по сравнению с моноэтничным? 
 
Задание 
(на соответствие) 
Расположите языковые семьи в России последовательно от менее многочисленных к 

более многочисленным 
Варианты ответов для построения пары к цифрам 
А.Алтайская 
Б.Индоевропейская 
В.Северокавказская  
Г.Уральская 
Д.Чукотско- камчатская 
Ответ   1-   ;2-     ;3-    ;4-    ;5-     

 

 



 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  
 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

  Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является: 

• формирование универсальной компетенции: 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3) 

o индикаторы достижения: 

o УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения; 

o УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе, с различными организациями 

• формирование общепрофессиональных компетенций: 

- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ОПК-3) 

o      индикаторы достижения: 

o ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

o ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

o ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации 

деятельности ученических органов самоуправления. 

- Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4) 

o индикаторы достижения: 

o ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

- Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-6); 

o индикаторы достижения: 

o ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся; 

o ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

• формирование профессиональной компетенции: 

- Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность (ПК-2) 

o индикаторы достижения: 

o ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета; 

o ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 

внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 



художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору); 

o ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в 

том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает часы контактной 

работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик (классное 

руководство)» относится к модулю воспитательной деятельности. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- принципы работы в команде; формы, виды и способы конструктивного социального 

взаимодействия; 

- особенности организации воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; требования ФГОС; содержание, формы, 

методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; основы управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания; 

- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; принципы, содержание, методы и 

технологии духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

- психолого-педагогические технологии воспитания; технологии и методы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 

- алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности; 

методы организации работы с родителями. 

Уметь: 

- работать в команде, проявлять лидерские качества и умения, демонстрирует 

способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в том числе, с 

различными организациями; 

- ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся; применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной среде на 

основе базовых национальных ценностей; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.) и 

рекомендации по использованию индивидуально-ориентированных воспитательных 

технологий с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся; выбирать 

технологии и методы воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников; 



- проектировать воспитательные программы и обоснованно определять методы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС; проектировать способы организации 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий; выбирать методы организации 

работы с родителями (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания 

Владеть:  

- владеет способами эффективного социального взаимодействия в команде: способами 

эффективного социального взаимодействия, в том числе, с различными организациями; 

- основами проектирования; приемами организации совместной и индивидуальной 

деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития; 

технологиями помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 

мире; 

-  навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной деятельности с 

учетом различного контингента обучающихся; психолого-педагогическими технологиями 

индивидуализации воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной работы, 

организации воспитательных мероприятий; способами комплексной оценки 

воспитательного эффекта различных видов внеурочной деятельности ребенка; способами 

оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся 

по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

дисцип

лины 

Примерное название 

дисциплины  

 

Содержание дисциплины  

(наполняется с учетом ФГОС основного 

общего и среднего образования)  

 

 Воспитательная деятельность 

педагога в образовательной 

организации. 

Цель и задачи воспитательной 

деятельности педагога в соответствии с 

нормативными документами (ФЗ 273 «Об 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательных 

практик воспитания на разных 

уровнях реализации направлений 

воспитательной работы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовании в РФ», ФГОС ОО, Примерная 

программа воспитания, ФГОС ВО 3++, 

Профессиональные стандарты).  

Ценностные основы воспитательной 

деятельности с целью личностного 

развития ребенка, создание условий для 

его самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, принятия 

ребенком базовых ценностей и 

приобретения им соответствующего этим 

ценностям опыта поведения.  

Субъекты организации воспитательной 

деятельности в образовании (учитель-

предметник, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-организатор, 

вожатый, тьютор, советник по 

воспитанию, заместитель директора по 

воспитательной работе и др.) и их 

трудовые функции в области воспитания в 

соответствии с требованиями 

Профессиональных стандартов.  

Модульная структура содержания 

Примерной программы воспитания как 

неотъемлемой части Основной 

образовательной программы школы по 

направлениям: «Школьный урок», 

«Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Ключевые 

общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Организация предметно-

эстетической среды».  

Формы организации образовательных 

практик воспитания в различных сферах 

совместной деятельности детей и взрослых 

на разных уровнях реализации 

направлений воспитательной работы 

школы в соответствии с модулями – 

внешкольный уровень, школьный уровень, 

уровень класса, индивидуальный уровень. 

Педагогический потенциал различных 

видов воспитательной деятельности 

(игровая, познавательная,  

трудовая, спортивно-



 

 

 

 

 

Содержание, методы и формы 

воспитательной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы деятельности классного 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровительная, общественная, 

экологическая, художественно-

эстетическая, поисковая, краеведческая, 

туристско- экскурсионная, досуговая и др.) 

в решении задач воспитания. 

Формы воспитательной деятельности – 

индивидуальная, групповая, коллективная 

(рассказ, беседа, дискуссия, конкурс, игра, 

спектакль, экскурсия, КТД, ролевая игра, 

многодневный поход или поход, 

соревнование, сбор, трудовой десант и др.) 

по достижению цели и решению задач 

воспитания. 

Обоснованность выбора форм и методов 

воспитательной деятельности педагога с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся и 

цели воспитательного события.  

Классификации методов воспитательной 

деятельности (методы формирования 

сознания личности, методы организации 

деятельности и формирования опыта 

поведения, методы стимулирования 

деятельности и поведения, методы 

контроля и оценки/самооценки).  

Содержание воспитательных практик как 

смысловое наполнение различных видов и 

форм воспитательной деятельности.  

Основные задачи деятельности классного 

руководителя:• создание благоприятных 

психолого-педагогических условий в 

классе для развития и сохранения 

неповторимости личности, раскрытия 

потенциальных способностей и талантов, 

самоопределения каждого обучающегося; • 

формирование классного коллектива как 

воспитательной среды, обеспечивающей 

социализацию каждого ребёнка; • 

организация системы отношений и 

системной работы через различные формы 

воспитывающей деятельности, в том числе 

коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности, вовлекающей 

каждого ребёнка в разнообразные 

коммуникативные ситуации; гуманизация 

и гармонизация отношений между всеми 

участниками образовательного процесса; • 

координация образовательного процесса в 

классе; разработка индивидуальных 

образовательных траекторий и 

обеспечение предпрофессионального 

самоопределения, положительной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

динамики образовательных результатов 

каждого обучающегося, в том числе, с 

использованием ресурсов социально-

педагогического партнёрства; •  духовно-

нравственное воспитание обучающихся, 

воспитание уважения к семье, навыков 

здорового образа жизни, бережного 

отношения к окружающей среде, трудовой 

мотивации, готовности к жизни и труду в 

современном быстро меняющемся мире; − 

внутренней позиции личности 

обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей 

социальной действительности; − активной 

гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, 

причастности к культурно-исторической 

общности российского народа и судьбе 

России, в том числе за счёт использования 

возможностей волонтёрского движения, 

детских общественных движений; − 

культуры межличностных отношений и 

умения взаимодействовать, работать в 

команде; • защита прав и соблюдение 

законных интересов каждого ребёнка 

посредством взаимодействия с членами 

педагогического коллектива 

общеобразовательной организации, 

органами социальной защиты, охраны 

правопорядка и др., гарантий доступности 

ресурсов системы образования, участие в 

организации комплексной поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; • взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, повышение их 

педагогической компетентности, в том 

числе, в вопросах информационной 

безопасности детей. 

Основные цели и задачи деятельности 

классного руководителя. 

Профессиональные и социальные роли 

классного руководителя. Принципы 

воспитательной деятельности классного 

руководителя. Инвариантная и 

вариативная части содержания 

деятельности классного руководства. 

Личностно-ориентированная деятельность 

классного руководителя по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Формирование классного коллектива как 

воспитательной среды, обеспечивающей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность классного 

руководителя по работе с 

родителями 

социализацию каждого ребенка. 

Организация системы отношений и 

системной работы через различные формы 

воспитывающей деятельности, в том числе 

коллективной и индивидуальной 

творческой деятельности, вовлекающей 

каждого ребёнка в разнообразные 

коммуникативные ситуации. Воспитание 

доверительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Выявление и поддержка обучающихся, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости. Формирование 

навыков информационной безопасности. 

Раскрытие потенциальных способностей и 

талантов, самоопределения каждого 

обучающегося.  

Осуществление воспитательной 

деятельности во взаимодействии с 

родителями и педагогическим 

коллективом, социальными партнерами. 

Ведение педагогической документации, в 

т.ч. с использованием ЭОР и ИКТ. 

 Оценка эффективности работы классного 

руководителя. 

Диагностика и динамика результатов 

развития личности обучающегося. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Тема 1. Воспитательная деятельность педагога в образовательной 

организации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цель и задачи воспитательной деятельности педагога в соответствии с 

нормативными документами. 

2. Ценностные основы воспитательной деятельности. 

3. Субъекты организации воспитательной деятельности в образовании 

(учитель-предметник, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-организатор, вожатый, тьютор, советник по воспитанию, 

заместитель директора по воспитательной работе и др.) и их трудовые функции в области 

воспитания в соответствии с требованиями Профессиональных стандартов.  

4. Модульная структура содержания Примерной программы воспитания как 

неотъемлемой части Основной образовательной программы школы. 

5. Педагогический потенциал различных видов воспитательной деятельности 

(игровая, познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, общественная, 

экологическая, художественно-эстетическая, поисковая, краеведческая, туристско- 

экскурсионная, досуговая и др.) в решении задач воспитания. 

 

Тема 2.  Целеполагание и планирование воспитательной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Сущность понятий «цель» и «целеполагание» в воспитательном процессе. 

2. Всесторонне развитая личность как идеал и глобальная цель воспитания. 

3. Функции цели в воспитательном процессе. 

4. Технология целеполагания. 

5. Планирование в воспитательном процессе. 

6. Виды и критерии планирования в воспитательном процессе. 

 

Тема 3.  Содержание воспитательных практик. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятия «содержание воспитания», основные подходы к 

определению содержания воспитания в педагогике. 

2. Основные направления содержания воспитания в современной школе 

3. Содержание воспитательных практик как смысловое наполнение различных 

видов и форм воспитательной деятельности.  

 

Тема 4. Методы и формы воспитательной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность понятий «метод» и «методика».  Классификации методов 

воспитательной деятельности. 

2. Формы воспитательной деятельности (индивидуальная, групповая, 

коллективная). 

3. Обоснованность выбора форм и методов воспитательной деятельности 

педагога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся и 

цели воспитательного события. 

4. Формы внеклассной и внешкольной воспитательной деятельности, 

специфика их организации. 

5. Обоснованность выбора форм и методов воспитательной деятельности 

педагога с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития обучающихся и 

цели воспитательного события.  

 

Тема 5.  Классный руководитель в воспитательной системе школы.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и задачи деятельности классного руководителя.  

2. Содержание и основные направления деятельности классного руководителя. 

3. Личностно-ориентированная деятельность классного руководителя по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

4. Формирование классного коллектива как воспитательной среды, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

5. Профилактика наркотической и алкогольной зависимости. Формирование 

навыков информационной безопасности.   

 

Тема 6.  Система работы классного руководителя с родителями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели, задачи, содержание и основные направления деятельности классного 

руководителя по работе с родителями. 

2. Взаимодействие классного руководителя с участниками образовательных 

отношений (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в рамках 

реализации образовательных программ. 

3. Формы просвещения родителей. 

4. Родительское собрание: сущность, виды, структура, функции. 

5. Технология организации и проведения родительских собраний. 

 



Тема 7.  Оценка эффективности работы классного руководителя. 

Вопросы для обсуждения 

1. Диагностика эффективности деятельности классного руководителя. 

2. Динамика результатов развития личности обучающегося. 

3. Критерии оценки деятельности классного руководителя. 

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1 Организация образовательных 

практик воспитания на разных 

уровнях реализации направлений 

воспитательной работы школы 

Целеполагание и планирование 

воспитательной деятельности 

2 Содержание, методы и формы 

воспитательной деятельности 

Содержание воспитательных практик  

Методы и формы воспитательной 

деятельности 

3 Основы деятельности классного 

руководителя 

Классный руководитель в воспитательной 

системе школы. 

4 Деятельность классного 

руководителя по работе с 

родителями 

Система работы классного руководителя с 

родителями 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Задание 1. Представьте в виде кластера понятийно-категориальный аппарат по 

разделу «Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации». 

Составьте словарь определений категорий и понятий, вошедших в Ваш кластер.  

Задание 2. Изучите документ «Примерная программа воспитания» Составьте 

краткий план-конспект данной программы и презентацию к документу (презентация 

должна носить строго индивидуальный характер). 

Задание 3.Изобразите в виде наглядной схемы систему методов и форм по духовно-

нравственному воспитанию школьников. Аргументируйте выбор. 

Задание 4. Проанализируйте не менее 10 различных источников информации 

(книги, периодические издания, сайты, теле-, радиопередачи и др.), посвященные 

проблемам воспитания. Составьте список данных проблем. Вычлените предлагаемые в 

источнике информации способы решения указанной проблемы. Результаты оформите в 

виде таблицы. Выделите и сформулируйте заинтересовавшую Вас проблему.  

 

№ Проблема Название 

информационног

о источника 

Тип 

информационного 

источника 

Предлагаемые способы 

решения указанной 

проблемы в данном 

информационном 

источнике 

Выводы 

 

Задание 5. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы 

образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете школы по профилактике 

наркотической и алкогольной зависимости. Определите цель и задачи, составьте план 

своего выступления.  

Методическая подсказка 

1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете. 



2. Сформулируйте тему своего выступления в контексте выбранной проблемы 

педсовета. 

3. Определите жанр своего выступления. 

4. Рассмотрите еще раз особенности используемого Вами в выступлении стиля 

речи. 

5. Соберите необходимый для выступления материал по различным 

источникам: теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе. 

6. Составьте текст выступления. Определите его основную мысль и основные 

положения, отредактируйте и оформите его.  

7. Подготовьте мультимедийную презентацию. 

8. Выступите перед сокурсниками. 

Задание 5. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на 

тему (сформулировать самим на выбор, по указанным группам тем (направлениям 

воспитания). 

Ход выполнения задания. 

1. Определите тему, интересную школьникам или студентам как будущим 

родителям; сформулируйте. 

2. Укажите проблему, которую она призвана решать. 

3. Укажите возраст, которому она предназначена. 

4. Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало 

фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.  

5. Укажите с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам? 

Представьте варианты. 

6. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы. 

7. Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения, 

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). 

8. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

9. Обсудите тему беседы со знакомыми старшеклассниками, cстудентами 

других факультетов, друзьями, родителями. Представьте их суждения. 

10. Составьте список литературных и других источников по выбранной теме. 

Задание 6. Подготовьте возможный текст решения нескольких коммуникативных 

задач учителя при его взаимодействии с родителями учащихся в конкретной ситуации 

(задачи и ситуации по выбору студента). 

Методическая подсказка. 

1. Составьте перечень возможных ситуаций речевого взаимодействия учителя с 

родителями и коммуникативных задач, которые он решает при этом. Для этого соберите 

необходимый материал, обратившись к опыту конкретных учителей, различным 

источникам, в том числе в Интернете. 

2. Обсудите и согласуйте этот перечень с однокурсниками. 

3. Выберите 2-3 ситуации взаимодействия учителя с родителями и коммуникативные 

задачи, которые он при этом решает, и составьте возможный текст, на основе которого Вы 

будете строить своё взаимодействие. Для этого 

- уточните коммуникативную задачу и выберите необходимое для её решения 

речевое средство; 

- спрогнозируйте, с какими трудностями Вы можете столкнуться при 

взаимодействии с родителями и решении коммуникативной задачи. Подумайте, как их 

можно избежать/преодолеть; 

- соберите необходимый материал и составьте на его основе текст речевого 

взаимодействия с родителями, соответствующий выбранной коммуникативной задаче. 

4. Создайте со своими сокурсниками в игровом режиме соответствующую 

ситуацию взаимодействия с родителями и апробируйте составленный Вами текст. 



5. Обсудите с сокурсниками, насколько удачно Вы решили коммуникативную 

задачу. Обоснуйте свое мнение. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

основная литература: 

1. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 3. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 

2. Артеменко, О.Н. Педагогика: учебное пособие / О.Н. Артеменко, 

Л.И. Макадей; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. 

- 251 с.: ил. - Библиогр.: с. 215-217. - ISBN 978-5-9296-0731-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457136 

дополнительная литература: 

1. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания: учебное пособие / Д.З. 

Ахметова, В.Ф. Габдулхаков; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 

Кафедра педагогической психологии и педагогики. - Казань: Познание, 2007. - 184 с.: 

табл. - ISBN 978 - 5 -8399 -0223 - 7; То же [Электронный ресурс]. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 

2. Соловцова, И. А. Духовное воспитание школьников: проблемы, 

перспективы, технологии [Текст]: учебно-метод. пособие для педагогов и студентов / 

Ирина Афанасьевна; И.А. Соловцова; Рос. акад. образования, Южное отд-ние, ВГПУ, 



ВГИПК РО; под ред. Н.М. Борытко. - Волгоград: [Изд-во ВГИПК РО], 2004. - 160 с. - 

(Актуальные проблемы современного воспитания; Вып.5). - ISBN 5708700475: 35.00. 

http://lib13.bspu.ru/MarcWeb/Exe/OPACServlet.exe 

программное обеспечение:  

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебная дисциплина «Технология и организация воспитательных практики 

(классное руководство)» направлена на развитие социально-воспитательных функций, 

общекультурных, социально-личностных и профессиональных компетенций будущего 

педагога. В этом плане исключительную роль играет не только содержательный 

компонент курса, но и его процессуальная составляющая. Преподавателям данной 

дисциплины важно особое внимание обращать на методику и технологию построения 

лекционно-практического курса, лабораторных занятий, организацию СРС и НИР по 

современным проблемам воспитания.  



В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

11. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Зачет проводится в 

форме подготовки и защиты проекта, а также коротких брифингов. 

Примерные темы проектов: 

1. Технологии воспитательной деятельности в многонациональном и 

многоконфессиональном коллективе обучающихся и родителей. 

2. Временный детский коллектив как социальный институт воспитания. 

3. Коммуникативная компетентность педагога как фактор эффективной 

воспитательной деятельности. 

4. Инновационные технологии организации внеурочной деятельности ребенка 

в школе/ДО. 

5. Мониторинг результатов воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

6. Способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 

особыми образовательными потребностями 

7. Методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

Примерная схема организации брифинга. 

1. Заранее соберите информацию или подготовьте резюме по теме «Проблемы 

классного руководителя в общении с подростками» 

2. Подготовьте письменное описание конкретной проблемной ситуации 

взаимодействия классного руководителя с подростками. 

3. Представьте ситуацию участникам на рассмотрение. 

4. Задайте открытые вопросы для активизации диалога. 

5.. В конце дискуссии обобщите пункты, высказанные группой. 

6. Подытожьте все достигнутые выводы и заключения. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн Творческая Включает нижестоящий Отлично 90-100  



ый деятельность  уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

51-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 
Канд. филос. наук, ст.преподаватель кафедры педагогики А.Х. Ахмедьянова, 

Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Т.В. Набиева, 

Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.С. Скрябина, 

Канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики Л.Ф. Султанова. 

 

Эксперты: 

Внешний: 

Директор МБОУ лицея №5 г.Уфы, канд. пед. наук А.И. Зарипова 
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1. Целью дисциплины является 
• развитие универсальной компетенции:  

− Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде (УК-3). 

o индикаторы достижения: 
- Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 
умения (УК-3.1); 
- Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 
взаимодействия, в том числе, с различными организациями (УК-3.2). 
• формирование общепрофессиональной компетенции:  
- осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей (ОПК-4). 
o индикаторы достижения:  
− демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в 
профессиональной деятельности (ОПК-4.1.);  

− демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 
способности к труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе 
базовых национальных ценностей (ОПК-4.2.); 

• формирование профессиональной компетенции: 
− Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

(ПК-2). 
o индикаторы достижения:  
− демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета (ПК-2.1.); 

− демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 
выбору) (ПК-2.2.); 

− выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, 
в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями 
(ПК-2.3.). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к Модулю 

воспитательной деятельности.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
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- принципы работы в команде; 
-  формы, виды и способы конструктивного социального взаимодействия; 
- сущность духовно-нравственных ценностей личности и моделей нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; 
- принципы, содержание, методы и технологии духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 
- алгоритм постановки воспитательных целей и проектирования воспитательной 

деятельности; 
- способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности. 
Уметь:  
- работать в команде, проявлять лидерские качества и умения; 
- демонстрироватьт способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе, с различными организациями; 
- проектировать и осуществлять воспитательную деятельность в поликультурной 

среде на основе базовых национальных ценностей; 
- проектировать способы организации различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 
организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 
мероприятий. 

Владеть: 

- способами эффективного социального взаимодействия в команде: 
- методами формирования у обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном 
мире; 

- технологиями реализации интерактивных форм и методов воспитательной 
работы, организации воспитательных мероприятий; 

- способами комплексной оценки воспитательного эффекта различных видов 
внеурочной деятельности ребенка. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Нормативно-
правовые основы 
деятельности 
вожатого 

Обзор действующего законодательства в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной 
деятельности вожатого. Понятие «Санитарно-гигиенические 
правила и нормы». 
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2. Психолого-
педагогические 
основы деятельности 
вожатого 

Периодизация возрастного развития, ведущий тип 
деятельности, тип общения детей в различные временные 
периоды. Их описание. Особенности формирования 
временного детского коллектива ДОВУ. Особенности работы 
вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего возраста и 
разновозрастных отрядах. 

3. Методические и 
управленческие 
основы работы 
вожатого 

Логика развития лагерной смены. Динамика задач 
деятельности вожатого в процессе развития лагерной смены. 
Понятия «программа», «план». Понятие «коллективное 
творческое дело (КТД)» и особенности его организации. 
Понятие «режим дня». 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия): 

Тема 1: Законодательство в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Правовые акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и 
социальное развитие ребенка. 

2.Сфера профессиональной деятельности вожатого. Квалификационные 
требования, предъявляемые к вожатому. Особенности трудового законодательства 
применительно к работе вожатого. Система оплаты труда вожатых. Система 
должностного подчинения ДООУ. 

3. Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению 
несчастных случаев с детьми в ДООУ. 

 
Тема 2: Понятие «Санитарно-гигиенические правила и нормы». Требования к 

вожатому по обеспечению контроля за соблюдением детьми правил личной гигиены. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Требования к форме одежды детей при различных погодных условиях. 
2.СГТ к организации спортивных, туристических, культурно-массовых 

мероприятий и игр.  
3.СГТ к личной гигиене вожатого. 
 
Тема 3: Периодизация возрастного развития, ведущий тип деятельности, тип 

общения детей в различные временные периоды. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Младший школьный возраст. 
2.Подростковый возраст. 
3.Ранняя юность. 
 
Тема 4: Понятия «коллектив», «группа», «временный коллектив». 

Особенности формирования временного детского коллектива ДООУ. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные концепции развития детского коллектива. 
2. Социально-психологические процессы в первично-организованной группе: 

адаптация, коммуникация, идентификация, интеграция. 
3. Закономерности развития группы. Особенности каждого этапа развития 

группы и действий вожатого. 
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Тема 5: Логика развития лагерной смены. Динамика задач деятельности 

вожатого в процессе развития лагерной смены. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Подготовительный период. 
2.Организационный период. 
3.Основной период. 
4.Заключительный период. 
 
Тема 6: Принципы планирования. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятия «деятельность», «управление», «объект управления», «субъект 

управления», «цель», «задача». 
2. Основные управленческие функции в деятельности вожатого: 

планирование, организация, руководство, мотивация, контроль. 
3. Методы «обратной связи». 
 
Тема 7: Понятия «программа», «план». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Виды планов, используемые в работе вожатого. 
2. Отрядный план-сетка. Основные ограничения, влияющие на составление 

плана-сетки. Форма плана-сетки. Приемы оформления плана-сетки. 
3. Личный план вожатого. Форма плана, его особенности. Анализ итогов дня и 

проблемных ситуаций. 
 
Тема 8: Коллективное творческое дело. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие «коллективное творческое дело (КТД)» и особенности его организации.  
2.Виды отрядных КТД. Цели отрядных КТД.  
3.Основные этапы подготовки КТД 
 
Тема 9: Особенности работы вожатого в отрядах младшего, среднего, старшего 

возраста и разновозрастных отрядах. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Младший отряд. 
2.Отряд среднего возраста. 
3.Старший отряд. 
4.Разновозрастной отряд. 
 
Тема 10: Режим дня. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие «режим дня детского оздоровительно-образовательного центра». 

Правила внутреннего распорядка ДООУ и основные требования к поведению детей.  
2.Приемы воздействия на нарушителей, ограничения при наказании. Действия 

вожатого при организации основных режимных моментов: 
3.Учет возрастных особенностей детей при организации режимных моментов. 
 
 
Лабораторные работы  - не предусмотрены 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Разработать фоторяд «Деятельность вожатого в  коллективе ДООУ. 
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2. Составить  перечень нормативных документов, регламентирующих 
деятельность вожатого в ДООУ. 

3. Разработать программу развития у себя профессионально-значимых 
личностных качеств вожатого. 

4. Оформить папку-копилку вожатого. 
5. Составить план работы с детским коллективом на смену (21 день). 
6. Разработать и реализовать программу кружка, клуба по интересам (7-10 

занятий). 
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 166 с. — (Университеты России). 
— ISBN 978-5-534-06307-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://www.urait.ru/bcode/411516 

2. Гусев, Д. А. Педагогическая практика в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей: учебно-методическое пособие / Д. А. 
Гусев, В. Н. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 92 с. — 
ISBN 978-5-8114-2986-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106716 

3. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая 
игра: практическое пособие для среднего профессионального образования / Б. В. 
Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00712-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.urait.ru/bcode/414802 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://www.mon.gov.ru  
4. http://fcior.edu.ru/  
5. http://www.ict.edu.ru/ 
6. http://pedsovet.org/ 
7. http://www.eurekanet.ru 
8. http://www.it-n.ru/ 
9. http://www.openclass.ru  
10. http://www.profile-edu.ru/  
11. school.edu 
12. http://www.setilab.ru .  
13. http://edugalaxy.intel.ru/index.php    
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения практических и лабораторных занятий необходимо наличие 
мультимедиа средств (проектор, ноутбук и др.). 

 Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Курс «Основы вожатской деятельности» занимает одну из ключевых позиций в 

цикле педагогических дисциплин. Изучение данной дисциплины направлено на развитие 
социально-воспитательных функций, общекультурных, социально-личностных и 
профессиональных компетенций педагога-организатора, учителя. В этом плане 
исключительную роль играет не только содержательный компонент курса, но и его 
процессуальная составляющая. Преподавателям данной дисциплины важно особое 
внимание обращать на методику и технологию построения практических занятий, а также  
организацию СРС и НИРС по современным проблемам воспитания. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены практическими заданиями, тестами: 
Примеры практических заданий 

Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта (СанПиН-2013, 
УК РФ, Рекомендации по профилактике детского травматизма и т.п.)  предположить и 
записать ситуацию и твои действия а) по предупреждению ситуации и б) по решению 
ситуации, отвечая на вопросы «Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» . 
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Сам текст нормативного акта не переписывать!! 
Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного акта. 
Например: 
п.8.15. СанПиН-2013 
Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я обнаружил(а) 

на столе стакан с отбитыми краями. 
Действия:  
а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку столов.   
б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю это. 
Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …» 
Ситуация:  
Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После свистка 

инструктора дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать. 
Действия по предупреждению:  
Один из вожатых (воспитателей, тренеров-преподавателей) находится у знаков 

ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися детьми. Пионеры и 
школьники во время купания обязаны точно и быстро выполнять все распоряжения и 
указания взрослых, ответственных за проведение купания. Перед 

входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-преподаватель) 
проверяет наличие детей. 

Критерии оценки: 
«отлично»   
- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного акта; дано 

подробное описание сложившейся ситуации с опорой на вопросы «В какой момент 
времени произошло?», «В каком конкретно месте произошло?», «Кто и сколько человек 
задействованы?», «Что произошло?»; дано подробное описание действий вожатого и по 
предупреждению данной ситуации, и по эффективному решению сложившейся ситуации.  

«хорошо»  
- ситуации представлены не на каждый пункт предложенного нормативного акта; 

представлен не раскрытый подробно факт произошедшего события; дано описание 
действий вожатого только по решению сложившейся ситуации.  

«удовл.» 
 - ситуации представлены лишь на несколько пунктов предложенного 

нормативного акта; перечислены действия детей или иных лиц по решению сложившейся 
ситуации. 

Примерные тестовые задания: 

Какова минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах детей 
Не ниже 12ºС 
Не ниже 18ºС 
Не ниже 20ºС 
Не ниже 22ºС 
Какой возрастной группе детей соответствуют следующие особенности: быстрая 

утомляемость, плаксивость, малая самостоятельность, активный рост, интерес к 
подвижным, ритмичным видам деятельности 

15-17 лет 
6-8 лет 
12-14 лет 
9-11 лет 
Что не относится к основным этапам подготовки КТД: 
Планирование 
Вводный инструктаж 
Удержание интереса, энтузиазма в процессе осуществления 
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Подведение итогов 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование универсальной компетенции:  
− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 
аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное решение (УК-1.1); 
- применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 
собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2); 
- анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1.3); 
формирование общепрофессиональной компетенции: 
− способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 
утвержденным формам (ОПК-9);  

индикаторы достижения  
- выбирает современные информационные технологии и программные средства, в 
том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9.1); 
- демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.2). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Методы математической обработки данных» относится к модулю 
учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные способы представления информации с использованием математических 
средств; 

− основные математические понятия и методы решения базовых математических 
задач, рассматриваемые в рамках дисциплины; 

− этапы метода математического моделирования; 
− сферы применения простейших базовых математических моделей в 

соответствующей профессиональной области. 
Уметь:  

− интерпретировать полученные результаты с помощью таблиц, графиков и 
диаграмм; 

− вычислять основные характеристики выборочных данных; 
− вычислять коэффициенты корреляции и интерпретировать их в терминах связей 

между параметрами; 
− формулировать задачи предметной области в терминах статистических гипотез, 

производить проверку статистических гипотез и формулировать полученные 
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результаты; 
− выбирать нужный метод для решения поставленной задачи из числа изученных; 
− оценивать применимость метода для решения той или иной задачи. 

Владеть: 

− содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения 
образовательных задач в соответствующей профессиональной области; 

− основными методами решения задач, относящихся к дискретной математике, и 
простейших задач на использование метода математического моделирования в 
профессиональной. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на  
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам 

обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение Введение. Структура педагогического эксперимента. 
Элементы теории измерений. Допустимые преобразования. 
Математическая обработка результатов исследований. 

2. Основы 
математической 
статистики 

Первичная статистическая обработка данных. Основы теории 
статистического вывода. Выявление различий в уровне 
исследуемого признака. Оценка достоверности сдвига в 
значениях исследуемого признака. Выявление различий в 
распределении признака. Элементы теории корреляции. 
Основы дисперсионного анализа. Основы факторного 
анализа. 

3. Вариативная часть 
по специфике 
профиля 

Введение. Структура педагогического эксперимента. 
Элементы теории измерений. Допустимые преобразования. 
Математическая обработка результатов исследований. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение. Структура педагогического эксперимента. Элементы теории 
измерений. Допустимые преобразования. Математическая обработка результатов 
исследований. 

Тема 2. Первичная статистическая обработка данных. Основы теории 
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статистического вывода. Выявление различий в уровне исследуемого признака. Оценка 
достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. Выявление различий в 
распределении признака. Элементы теории корреляции. Основы дисперсионного анализа. 
Основы факторного анализа.  

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Основы математической 
статистики. 

Первичная статистическая обработка данных. 
Основы теории статистического вывода. 
Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

2. Вариативная часть по 
специфике профиля 

Элементы теории измерений. Математическая 
обработка результатов исследований. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Введение Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и 
учебной литературы, по следующим темам: 
– структура педагогического эксперимента; 
– элементы теории измерений; 
– допустимые преобразования; 
– математическая обработка результатов 
исследований. 

2 Основы математической 
статистики. 

Работа с лекционным материалом, 
предусматривающая проработку конспекта лекций и 
учебной литературы, по следующим темам: 
– выборочный метод; 
– статистические оценки параметров распределения; 
– элементы теории корреляции. 
Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение задач, выполнение 
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, 
по следующим темам: 
– первичная статистическая обработка данных; 
– основы теории статистического вывода; 
– выявление различий в уровне исследуемого 
признака; 
– оценка достоверности сдвига в значениях 
исследуемого признака. 

3 Вариативная часть по 
специфике профиля 

Выполнение домашнего задания, 
предусматривающего решение задач, выполнение 
упражнений, выдаваемых на лабораторных занятиях, 
по следующим темам: 
– выявление различий в распределении признака; 
– элементы теории корреляции; 
– основы дисперсионного анализа; 
– основы факторного анализа. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
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декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Гмурман, В. Е.  Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для 

вузов / В. Е. Гмурман. — 12-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 479 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00211-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449646  

2. Гмурман, В. Е.  Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике : учебное пособие для вузов / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08389-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449645 

3. Глотова, М. Ю.  Математическая обработка информации : учебник и практикум 
для вузов / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13622-
7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489139 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 
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базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных занятий требуются классы, оснащенные 
современными компьютерами. На компьютерах должны быть установлены следующие 
программные продукты: 
– MS Excel. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации требуются 
классы, оснащенные современными компьютерами. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины опирается на знания и опыт, приобретенные студентами в 

процессе обучения в школе и при изучении профильных дисциплин. В связи с этим она 
должна быть направлена на систематизацию знаний и опыта студента о структуре задач, 
стратегиях поиска решения задач, этапах работы с предметными задачами, основных 
методах решения профессиональных задач и критериях выбора метода. 

Отбор содержания дисциплины и его организация исходит из того, что в ходе ее 
изучения осуществляется предпрофессиональная подготовка бакалавра к выполнению 
функций учителя. Именно поэтому задачи, которые предлагаются для решения, по 
содержанию охватывают, прежде всего, материал, связанный с особенностями 
математических способов представления и обработки информации. Главная идея состоит 
в том, чтобы показать богатство методов и приемов решения таких задач. 

Содержание дисциплины отбирается таким образом, чтобы обеспечить показ 
взаимосвязи предметного содержания и содержания задач, возникающих в 
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профессиональной деятельности с многообразием возможностей использования 
математики для их решения. 

Для достижения этой цели содержание материала группируется вокруг основных 
вопросов использования математики для структурирования о преобразования 
информации. 

Отбор содержания основывается на необходимости сформировать у студентов 
соответствующие научные представления и закрепить их в опыте практической 
деятельности при решении профессионально-предметных задач. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами.  
Промежуточный контроль знаний по разделам производится путем защиты 

лабораторных работ и выполнения тестов. Рубежный контроль знаний производится 
путем ответов на контрольные вопросы по каждому разделу. 

Перечень примерных вопросов к зачету: 

1. Основные понятия математической статистики  
2. Понятие выборки 
3. Виды выборок 
4. Измерение и измерительные шкалы 
5. Ранжирование 
6. Числовые характеристики выборки 
7. Предварительная обработка данных выборки 
8. Статистические гипотезы 
9. Общие принципы проверки статистических гипотез 
10. Статистические критерии 
11. Классификация задач и методов их решения. 
12. Критерий Крамера-Уэлча 
13. Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 
14. Критерий χ2 (хи-квадрат) 
15. Критерий Фишера 
16. Q-критерий Розенбаума 
17. U - критерий Манна-Уитни 
18. H-критерий Крускала-Уоллиса 
19. S-критерий тенденций Джонкира 

 
Примерные тестовые задания: 
На соответствие: 
1. Укажите вариационный ряд, соответствующий данному распределению выборки  

1 2 4 5 
2 2 1 3 

1, 1, 1, 2, 4, 4, 5 
1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5 
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1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 5 
Правильный ответ: 1, 1, 2, 2, 4, 5, 5, 5. 
2. Укажите вариационный ряд, соответствующий данному полигону частот 

 
2, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 7 
2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 7,7 
2, 3, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 7 
Правильный ответ: 2, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 7,7э 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
3. Медиана вариационного ряда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9 равна: 
5 
6 
7 
Правильный ответ: 5.  
4. Объем выборки равен 8, выборочная дисперсия 10,5. Чему равна исправленная 
дисперсия: 
10 
11 
12 
Правильный ответ:12. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение Включает нижестоящий Хорошо 70-89,9 
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знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовле-
твори-
тельный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недоста-
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры математики и статистики Е.Г.Кудашева  
 

Эксперты: 

д-р. физ.-матем. наук, профессор, гл. науч. сотрудник ИМ с ВЦ УФИЦ РАН  Д.И.Борисов  
канд. физ.-матем. наук, доцент кафедры математики и статистики В.Ф.Вильданова  
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1. Целью дисциплины является: 
развитие универсальной компетенции: 
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 
индикаторы достижения: 
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1). 

- использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения (УК-4.2); 

- осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3)  . 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономических часов по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативно-цифровому 

модулю учебного плана. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные коммуникативные, этические, языковые и речевые нормы общения; 
 - особенности говорения, слушания, чтения и письма как видов речевой 

деятельности;  
 - лексику иностранного языка, позволяющую осуществлять устную и письменную 

коммуникацию в рамках повседневного общения в бытовой и профессиональной среде;  
 - грамматический материал, позволяющий вести коммуникацию на иностранном 

языке на уровне В1-В1+ в соответствии с международной системой сертификационных 
уровней владения иностранным языком (далее – уровень В1-В1+);  

 - нормы и правила речевого этикета иностранного языка, необходимые для 
корректной устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в 
бытовой и профессиональной среде; 

 - нормы и правила оформления письменных текстов разных жанров (письмо, 
обращение, предложение, запрос и т.п.), используемых в рамках делового общения на 
иностранном языке 

Уметь:  
- создавать речевые высказывания в устной и письменной форме в соответствии с 

коммуникативными, этическими, речевыми и языковыми нормами;  
- выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; 
- использовать грамматические формы иностранного языка на уровне, 

обеспечивающем успешную коммуникацию; 
- распознавать и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на 

уровне достаточном, для понимания грамматического единицы высказывания; 



- выбирать соответствующие конкретному контексту / жанру / ситуации общения 
устойчивые сочетания и клише; 

- выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных 
текстов разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном языке; 

- составлять электронные письма и прочие типы сообщений, используемых для 
виртуального общения; 

- оформлять электронные сообщения с учетом ситуации общения, 
взаимоотношений участников коммуникации и т.п.; 

- искать и находить необходимую информацию в иноязычном цифровом 
пространстве 

Владеть: 
- основными речевыми и языковыми нормами современного русского языка 
- навыками говорения на иностранном языке на повседневные и бытовые темы на 

уровне не ниже В1-В1+; 
- навыками чтения и понимания текстов разных жанров на иностранном языке, 

лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-В1+; 
- навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; 
- навыками распознавания и адекватного реагирования на звучащую речь на 

иностранном языке на уровне В1-В1+. 
- навыками использования норм и правил речевого этикета, устойчивых сочетаний 

и клише в устной и письменной речи на иностранном 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru.(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 
6. Содержание дисциплины 

  Содержание разделов дисциплины 

Наименовани
е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Грамматика 
Grammar 

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и 
устном общении; основные грамматические явления, 
характерные для профессиональной речи. 

2 
Лексика 
Vocabulary 
Functional language 

Лексический минимум в объеме 1500 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера. Понятие 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных способах 
словообразования. 



Понятие об обиходно – литературном, официально – деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные 
особенности научного стиля. Культура и традиции стран 
изучаемого языка. Правила речевого этикета. 

3 
Говорение 
Speaking 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно 
простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).  

4 
Аудирование 
Listening 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 
письмо, биография. 

5 
Чтение 
Reading 
 

Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты и 
тексты по широкому профилю специальности. 
реферат, тезисы, сообщение, частное письмо, деловое 

6 
Письмо 
Writing 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ:  

№ п/п Название раздела дисциплины Тема лабораторной работы 
1.  О себе. 

Семья.Друзья.Дом.Квартира.Работа
по дому. 

Времена группы simple. 
Questions.Prepositions. 

2.  Магазины. Покупки. Онлайн 
шоппинг. Книжные магазины 

Грамматика: Past simple tense. 
Comparatives. 

3.  Окружающий мир. Путешествия. 
Туризм. Командировка 

Грамматика: Past simple tense. Past 
Continuous. 

4.  Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в 
сфере кейтеринга. Организация 
питания.Домашняя кухня 

Грамматика: Countable and uncountable 
nouns. 

5.  Отдых. Спорт. Фитнес.Настроение. Грамматика: Present perfect tense 
6.  Праздники. Обычаи и традиции. 

Столица. Жизнь в столице. 
Грамматика: Superlatives 

7.  Дом. Поиск и аренда 
недвижимости. Интерьер. 
Университетские кампусы 

Грамматика: Question formation 

8.  Образование. Будущая профессия. 
Профессиональные 
интересы.Работа.Карьера. 

Грамматика: Modal verbs 

9.  Деловое общение. Деловые 
поездки. Деловой английский 

Грамматика: Future simple tense, Future 
perfect tense 

10.  Медиасервисы. Сайт университета. 
Английский в моей жизни. 

Грамматика: Passive voice 

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины  
Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эта работа 

призвана обеспечить:  
1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного материала 



2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 
отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на 
уровне продукции 
3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 
самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской 
задачи (трудоемкость 10 часов) 
4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 
изучении и решении коммуникативной задачи 

Для решения первой задачи студентам предлагаются разные типы языковых и 
речевых заданий, тексты, речевые клише, фильмы, направленные на отработку изучаемого 
учебного материала. Результаты работы проверяются и обсуждаются на лабораторных 
занятиях.  

Для решения второй задачи предусмотрено широкое использование учебных и 
аутентичных печатных, аудио и видео текстов разных типов и жанров. 

Для реализации третьей и четвертой задачи предполагается регулярное 
использование проектных и исследовательских форм работы, кейс методов, связанных с 
необходимостью самостоятельного поиска, систематизации необходимой информации, 
определении степени ее достоверности, выбора путей решения поставленной проблемы и 
аргументации собственной позиции по рассматриваемой ситуации или проблеме, научное 
аннотирование статьи или текста.  

Проверка выполнения подобных заданий осуществляется посредством устных 
выступлений, презентаций студентов и их коллективного обсуждения работ.  

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Лексический минимум по темам № 1-5.  

Тема №1: Знакомство. О себе. (The new person, personal profile, personal possessions, in 
person) 
Тема №2: Семья. Друзья. Соседи. (Typical friends, living with parents, neighbor) 
Тема №3: Мой дом. Моя квартира. (Parts of the house, furniture, ordinal numbers, phone 
conversations) 
Тема №4: Путешествия. (Languages spoken all round the world, travel essentials, bed and 
breakfast) 
Тема №5: Каникулы, отпуск, праздники (at the hotel, at the airport, at the train-station) 

2. Грамматический материал (КОПР № 1, 2, 3): 
1. Артикли. 
2. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

неопределенные. 
3.  Неопределенные местоимения some, any и их производные. 
4.  Отрицательное местоимение no и его производные.  
5. Предлоги. 
6. Оборот there is/ there are. 
7. Глаголы to be, to have, to do. 
8. Общие и специальные вопросы. 
9. Правильные и неправильные глаголы. 
10. Времена группы Indefinite в действительном залоге. 
11. Времена группы Continuous в действительном залоге. 
12. Имя существительное. 
13. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. 
14. Наречие. Степени сравнения наречий. 
15. Безличные и неопределенно-личные предложения.  

 
 3. Диалогическая речь: 



1. Знакомство (умение обмениваться информацией об имени, возрасте, роде занятий, 
месте проживания, семейном положении, образовании, интересах) 
2. Мои друзья, соседи (умение описывать внешность и характер человека, давать оценку 
личности и поддерживать разговор на заданную тему) 
3. Мой дом, квартира (умение описывать свой дом или квартиру, активно применять 
лексический минимум по теме и поддерживать разговор на заданную тему) 
4. Путешествия (умение вести диалог на заданную тему, активно используя лексический 
минимум по теме и поддерживать разговор)  
5. Каникулы, отпуск, праздники (владение лексическими единицами для ведения диалога 
в следующих ситуациях: в гостинице, в аэропорту, на таможне) 
 

1. Лексический минимум по темам № 6-12.  
Тема № 6: Знаменитые люди (actors, authors, musicians, TV shows, films) 
Тема № 7: Еда (diets, fussy eaters, menu, at the pub, at the café) 
Тема № 8: Транспорт (traffic jam, in the street, means of transport) 
Тема № 9: Здоровье (At the hospital, sports and health) 
Тема № 10: Жизнь в больших городах (laws, rights and obligations, capitals, places in a city, 
describing a city) 
Тема № 11: Профессия и карьера (jobs, career, work and colleagues, at the office) 
Тема № 12: Человек и его достижения (public and private life, awards, English in your life) 

2. Грамматический материал (КОПР №4): 
1. Модальные глаголы и их заменители: can(could) =to be able(to), may(might)= to be 
allowed(to), must, to have(to), to be to, ought(to), should, need. 
2. Причастие I, II 
3. Герундий 
4. Повелительное наклонение и его отрицательные формы 
5. Времена группы Indefinite и Continuous в страдательном залоге 
6. Числительные: количественные и порядковые 
7. Времена группы Perfect в действительном и страдательном залоге 
 3. Диалогическая речь: 
1. Знаменитые люди (умение обмениваться информацией о знаменитых людях и их 
профессиях) 
2. Еда (умение использовать активную лексику по теме в следующих ситуациях: в 
ресторане, в кафе и т.д.) 
3. Транспорт (умение вести диалог о различных средствах передвижения: самолет, поезд, 
метро, автомобиль, автобус, мотоцикл, лодка и т.д.) 
4. Здоровье (владение лексикой для описания внешности человека и его самочувствия) 
5. Жизнь в больших городах (владение лексическими единицами необходимыми для 
общения на темы: ориентирование в городе, правила поведения в городе) 
6. Профессия и карьера (умение поддерживать разговор на тему профессии и карьеры) 
7. Человек и его достижения (умение поддерживать беседу о человеке и его достижениях) 
  

Примерная тематика практико-ориентированных заданий для 

самостоятельной работы  

«The day I was born!» «День моего рождения» 
«What is hot with the young generation?», «Что популярно среди молодежи?» 
«Золотой век» в Британской истории. 
“Nickname” как особая разновидность современных антропонимов. 
Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения). 
Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения 
Аббревиация в e-mail и on-line игр. 
Аббревиация в английском компьютерном сленге. 



Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 
Американский английский - новые тенденции. 
Американцы и русские глазами друг друга. 
Анализ заголовков печатных СМИ. 
Английский язык – урок в моем расписании. 
Английская лексика, связанная с церковью и религией. 
Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 
Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 
Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий на 
культуру подростков. 
Английские свадебные традиции. 
Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 
Английский и русский - настолько ли они разные? 
Английский как глобальный язык общения. 
Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. 
Английский язык как отражение истории и самобытности английского народа. 
Англицизмы в русском языке. 
Англоязычные заимствования в современной публицистике. 
Англоязычные заимствования в современном русском языке. 
Англоязычные заимствования в современном украинском языке. 
Англоязычные слоганы в российских СМИ. 
Биография и творчество А. Милна. 
Биография и творчество Вильяма Шекспира. 
Биография и творчество Люиса Кэррола. 
Буквы английского алфавита. Их частная жизнь и жизнь в коллективе. 
Влияние британской культуры на российское общество. 
Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века. 
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в России. 
Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в Украине. 
Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 
Где живут слова? Мой любимый словарь. 
Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 
Женщины-монархи в Британской истории. 
Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 
Загадки Стоунхенджа 
Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 



практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
литература: 

1. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие / С.А. Шевелёва. - 
М.: Юнити-Дана, 2015. - 423 с: табл., ил. - ISBN 978-5-238-01755-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804. 

2. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 
Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер.-Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 (26.04.2019). 

3. Егошина, Е.М. Английский язык: сборник текстов и упражнений / Е.М. Егошина; 
Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2015. - 106 с. - ISBN 978-5-8158-1494-3; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437059. 

 
программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu свободно распространяемое ПО)/MS 
Windows/ пр. 
Веб- браузер Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО)/ пр. 
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), Libre Office (свободно распространяемое ПО) / 
Microsoft Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 
MS Office/пр. Текстовый редактор табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 
 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://www.language.ru 
5. http://www.londonSlang.com 
6. http://www.infospace.com/info.USA 
7. http://www.english.language.ru 
8. http://www.bkcmba.ru 
9. www.biblioclub.ru 
10. http://e.lanbook.com/ 
11. https://biblio-online.ru/  



                                                                                                                                                                 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
лабораторное оборудование: компьютерная техника с возможностью подключения к сети 
«Интернет», проектор и интерактивная доска. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
 Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 
могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue;Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»;Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» предполагает развитие навыков 

аудирования, чтения, говорения и письма, призвана способствовать развитию у студента 
стиля делового общения на иностранном языке. В процессе изучения курса 
предполагается подготовка студентов к выступлению с докладами на МНПК, НПК 
конференциях, тематических конкурсах, тематических презентациях, он-лайн встречах и 
конференциях, в студенческом Клубе английского языка. 

Следует особое внимание обратить на педагогические методы при выполнении 
практических заданий: 

1. Постановка задачи: определить информационную проблему и решить, какая 
информация необходима для ее решения 

2. Стратегии поиска информфции: определить все возможные источники 
информации и выбрать из них необходимую информацию 

3. Поиск и доступ: найти источники и выявить в них необходимую информацию 
4. Использование информации: использовать (читать, слушать, просматривать, 

трогать) и извлекать необходимую информацию 
5. Синтез: систематизировать информацию, полученную из разных источников и 

представить ее 
6. Оценка: оценить результат (эффективность) и процесс (оперативность) 



В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обеспечения 
https://sdo.bspu.ru.(сайт для студентов заочной формы обучения ) и https://osdo.bspu.ru. 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу в первом и 
во втором семестрах и экзамена в третьем семестре. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в виде КОПРов(№№ 1-4) (Контрольно-обучающие и проверочные 
электронные тесты, размещенные на сайте https://osdo..bspu.ru тестирование. После 
первого семестра КОПР№ 1 И 2), и контрольных вопросов. После второго семестра 
КОПР№ 3 И 4) и контрольных вопросов. 

На сайте https://osdo..bspu.ru представлены трехуровневые по сложности оценочные 
материалы для промежуточного контроля студентов. 
 

 Задания  к экзамену: 

 1. Реализация моделей ситуативно-обусловленного речевого общения по предложенным 
коммуникативным ситуациям. Проверка диалогической речи на одну из семи тем, 
пройденных в 3-х семестрах (темы диалогов перечислены) в экзаменационных билетах. 
 2. Чтение и перевод не адаптированного оригинального текста с помощью словаря.  
 3. Чтение и перевод адаптированного текста, беседа по тексту на одну из лексических 
тем, пройденных за 3 семестр (темы перечислены). 

 
Контрольные задания к промежуточной аттестации: 

1.Выполнение в полном обьеме контрольно-обучающих проверочных работ (КОПР № 
1,2,3,4.) 
2. Текущий контроль по лексическим единицам учебника - Adrian Tennant, Lindsay 
Clandfield. Straightforward. Elementary. 2016., Macmillan Publishers Limited и Philip Kerr. 
Straightforward. Pre - intermediate., Macmillan Publishers Limited. 2016. Language references.  
 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

  

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 



сформированности)  оценка 
Повышенн
ый 

Творческий. 
Свободно владеет 
навыками 
научного поиска, 
способностью к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями, 
выявлять 
перспективные 
направления 

Владеет иностранным языком 
свободно, знает терминологию 
своего направления на уровне 
и большим запасом 
иностранных слов, навыками 
устного и письменного 
общения на иностранном 
языке 
Знает иностранный язык в 
обьеме необходимом для 
получения информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, ведения научной 
переписки, подготовки 
научных статей и докладов, 
устного общения с 
зарубежными коллегами 
Умеет: самостоятельно писать 
и редактировать научные 
статьи или доклады, вести 
переписку с иностранными 
научными журналами, а также 
с вести дискуссию в рамках 
научной конференции, 
круглого стола. 

Отлично 90-100  

Базовый Достаточный(эвр
истический) 
Владеет 
отдельными 
навыками 
научного поиска, 
способностью к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты 
исследователей, 
выявлять 
перспективные 
направления, 
допуская 
незначительные 
ошибки 
Знает некоторые 
аспекты 

Владеет иностранным языком 
в достаточной форме в 
пределах требования Рабочей 
программы дисциплины, знает 
терминологию своего 
направления на уровне, 
навыками устного и 
письменного общения на 
иностранном языке 
Знает иностранный язык 
достаточно в обьеме 
необходимом для получения 
информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников, знает правила 
ведения научной переписки с 
использованием переводчика 
и словаря, знает методы 
подготовки научных статей и 
докладов, устного общения с 
зарубежными коллегами в 
пределах бытового и частично 
профессионального.  
Умеет: самостоятельно писать 

Хорошо 70-89,9 



методологии 
организации, 
планирования и 
организации 
исследований 
Умеет частично, 
допуская ошибки, 
вести 
исследования в 
соответствии с 
этапами 
программы, 
интерпретировать 
получаемые 
промежуточные 
результаты, 
корректировать 
программу 
исследований 

и редактировать научные 
статьи или доклады, вести 
переписку с иностранными 
научными журналами, а также 
с вести дискуссию в рамках 
научной конференции, 
круглого стола. 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 
Владеет 
некоторыми 
навыками 
научного поиска, 
способен к 
самостоятельному 
освоению новых 
методов 
исследования, 
навыками 
обобщать и 
критически 
оценивать 
результаты своего 
исследования и 
познания, 
выявлять 
направления 
познания 
дисциплины, 
допуская ошибки 

Владеет навыками 
приобретения умений и 
знаний в области дисциплины, 
но нуждается в помощи 
преподавателя 
Знает: основы грамматики, 
пунктуации, синтаксиса 
иностранного языка, но нет 
уверенных знаний в правилах 
и особенностях построения 
предложений и произношения 
иностранных слов 
Умеет осуществлять перевод 
иностранных текстов с 
помощью словаря, 
подготавливать короткие 
тексты сообщений и 
выступать с краткими 
докладами на иностранном 
языке при помощи 

преподавателя 

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Фрагментарное владение навыками научного 
поиска, способностью к самостоятельному 
освоению новых методов исследования и познания 
дисциплины, навыками обобщать и критически 
оценивать результаты различных исследований, 
выявлять и выделять необходимые для себя 
аспекты познания 

Неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 



вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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канд. филол. наук, и.о. зав. кафедрой иностранных языков ИФОМК Ф.А. Хуснутдинова  
 

Эксперты: 

ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А.Г. Коптюх  
ст. преподаватель кафедры иностранных языков ИФОМК А. И. Шагапов  
канд. филол. наук,  зав. кафедрой иностранных языков с курсом латинского языка ФГБОУ 
ВО  БГМУ МЗ РФ, доцент О. А.Майорова  



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

К.М.04.02 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 
 
 

для направления подготовки 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
 

для всех профилей подготовки  
 
 

квалификация выпускника: бакалавр 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

1. Целью дисциплины является:  
развитие универсальных компетенций: 
- способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 
индикаторы достижения –  
УК-3.1 – демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями; 
- способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
индикаторы достижения –  
УК-4.1 – владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации;  

УК-4.2 – использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения; 

УК-4.3 – осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к коммуникативно-цифровому 

модулю.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-  функции русского литературного языка и его нормы; 
- традиции речевого поведения в коммуникативном пространстве русского 

национального языка;  
 - сущность и принципы деловой коммуникации;  
 - формы и методы логического, аргументированного и ясного изложения информации 

средствами русского языка; 
- особенности эффективного речевого и социального взаимодействия; 
- правила отбора языковых единиц с учетом языковых норм и речевого этикета. 
Уметь:  
 - эффективно пользоваться различными средствами языка для достижения цели 

общения; 
- составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с 

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
 - распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в 

устной и письменной речи. 
Владеть:  
- основами эффективного речевого взаимодействия; 
- основами деловой этики и речевой культуры; 
 - навыками устной и письменной деловой коммуникации, в том числе в цифровой 

среде; 
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- навыками ведения эффективного диалога для установления доверительных 
партнерских отношений в коллективе. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Язык и речь 1) Проблема сущности языка, общественный характер его 
возникновения; язык как знаковая система; базовые и 
частные функции языка; понятие речи, 
противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 
письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 
диалогическая, полилог.  
2) Периоды исторического развития русского языка; 
различные подходы к определению понятия «современный 
русский язык»; русский язык среди других языков мира; 
русский национальный язык, формы его существования: 
диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык; 
русский литературный язык, его свойства; устная и 
письменная разновидности литературного языка; 
соотношение понятий «литературный язык» и «язык 
художественной литературы». 

2. Культура речи 1) Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 
компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 
становлении и функционировании литературного языка; 
критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 
разновидности языковых норм; речевые ошибки, их 
причины. Типы лингвистических словарей. 
2) Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 
орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 
интонация. Характерные особенности русского 
литературного произношения: отдельных звуков (гласных и 
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 
слов. Особенности словесного ударения в русском языке. 
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 
языка. 
3) Лексические нормы русского языка. Специфика 
употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, 
паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 
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3) диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
Заимствованная лексика в современном русском языке. 
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в 
соответствии с их значением. Семантика и происхождение 
фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических 
единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие 
правильности, точности и чистоты речи. Лексико-
фразеологические ошибки. 
4) Морфологические нормы русского языка. Образование и 
употребление падежных форм имён существительных. 
Особенности склонения фамилий в русском языке. 
Колебания в роде имён существительных. Образование и 
употребление форм имён прилагательных. Особенности 
склонения количественных и порядковых числительных, 
специфика собирательных числительных, их валентность. 
Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 
формы глагола. 
5) Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 
предложении. Нормы употребления однородных членов 
предложения. Особенности согласования членов 
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и 
глагольного управления. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок. 
6) Коммуникативный компонент культуры речи, основные 
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и 
принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации 
Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.). 
7) Этические нормы речевой культуры, их национальная 
специфика, правила речевого этикета для говорящего и 
слушающего. 
8) Социальные аспекты культуры речи. 
9) Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, разговорно-фамильярный. 

3. Функциональные 
стили современного 

русского 
литературного языка 

1) Понятие о функциональном стиле, стилистически 
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных 
стилей русского языка. 
2) Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 
своеобразие, специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 
Правила оформления отдельных видов текстового материала: 
цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 
конспекта, реферата научного текста. 
3) Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 
языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления, приемы унификации языка служебных 
документов, интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Виды документов. 
Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 
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объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 
Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид 
документа. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. 
4) Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-
оценочные средства языка, их роль в текстах 
публицистического стиля. 
5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 
признаки, условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. 
6) Проблема художественного стиля, его своеобразие; 
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 
выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 
коммуникация 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 
единицы коммуникации: коммуникативное событие, 
коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 
структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия 
и принципы эффективной коммуникации. Особенности 
коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные 
средства общения Специфика профессиональной 
коммуникации. Диалогические формы общения. Культура 
телефонного разговора. Основы профессиональной 
коммуникации в цифровой среде. 

5.  Мастерство 
публичного 

выступления 

Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды 
публичных выступлений по цели и форме. Информирующая 
речь, её основные особенности. Аргументирующая речь, её 
особенности. Аргументация. Основные виды аргументов. 
Эпидейктическая речь, её специфика. Риторический канон. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Требования к 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего 
оратора. Приёмы управления вниманием аудитории. Типы 
аудитории.  

 
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Язык и речь.  
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Культура речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция 

звуков, словесное ударение, интонация. 
2. Характерные особенности русского литературного произношения: отдельных 

звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных слов.  
3. Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические нормы. 
4. Орфоэпические словари русского языка. 
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5. Понятие о лексических нормах. 
6. Специфика употребления антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 

устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
7. Заимствованная лексика в современном русском языке. 
8. Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 

значением. 
9. Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид 

фразеологических единиц. 
10. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
11. Соблюдение лексических норм – важнейшее условие правильности, точности и 

чистоты речи. Типы лексических ошибок: а) употребление слов в несвойственных им 
значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, 
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов (замена 
компонента; неоправданное расширение состава фразеологического сочетания; контаминация; 
искажение грамматической формы компонентов фразеологизма; употребление фразеологизма, 
не соответствующего контексту и т.д.); е) использование слов-сорняков, бранных слов, 
неоправданное употребление заимствованных слов и др. 

12. Понятие о морфологических нормах. 
13. Образование и употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 
14. Колебания в роде имён существительных. 
15. Образование и употребление форм имён прилагательных. 
16. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 
17. Трудные случаи употребления местоимений. 
18. Вариантные формы глагола. 
19. Понятие о синтаксических нормах. 
20. Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. 
21. Особенности согласования членов предложения в русском языке.  
22. Трудные случаи именного и глагольного управления. 
23. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 
24. Типы синтаксических ошибок. 
 
Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей современного 

русского литературного языка. 
2. Жанровая специфика функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 
3. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Основные жанры научной речи. 
4. Правила оформления отдельных видов текстового материала: цитат, библиографии, 

таблиц. 
5. Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 
6. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 
7. Виды документов. 
8. Правила оформления документов: заявления, автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе. 
9. Язык и стиль распорядительных документов.  
10. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 
11. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 
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12. Экстралингвистические черты и языковые особенности публицистического стиля. 
Жанры публицистического стиля. 

13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля. 
Проблема разговорного стиля, его своеобразие. 

14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля. 
Проблема художественного стиля, его своеобразие. 

 
Тема 3: Профессиональная коммуникация 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации. 
2. Специфика профессиональной коммуникации. 
3. Условия и принципы эффективной коммуникации. 
4. Особенности коммуникации в устной и письменной формах. 
5. Невербальные средства общения. 
6. Этические нормы общения. Русский речевой этикет. 
7. Культура телефонного разговора. 
8. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 
 
Тема 4: Мастерство публичного выступления 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие публичной речи.  
2. Роды красноречия.  
3. Виды публичных выступлений по цели и форме. 
4. Риторический канон. 
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи.  
6. Требования к публичной речи. 
7. Качества хорошего оратора.  
8. Приёмы управления вниманием аудитории.  
9. Типы аудитории. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой 
коммуникации. 

2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной и 
письменной деловой коммуникации. 

3. Составить словарь средств выразительности устной и письменной коммуникации. 
4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной 
деловой коммуникации». 
5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации». 
6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации. 

Примерная тематика докладов: 
1. Роль интонации в устной коммуникации. 
2. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. 
3. Этикет телефонного общения. 
4. Невербальные средства общения в устной коммуникации. 
5. Речевые ошибки в профессиональной коммуникации. 
6. Психологические барьеры профессиональной коммуникации. 
7. Деловое совещание как форма деловой коммуникации. 
8. Деловой телефонный разговор. 
9. Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 
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10. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. 
11. Профессионально значимые для психолога жанры коммуникации. 
12. Основы мастерства полемики. 
13. Основы ведения дискуссии. 
14. Деловое письмо в профессиональной коммуникации. 
15. Коммуникативные ошибки в деловом общении. 
16. Этикетные ошибки в профессиональной коммуникации. 
17. Принципы эффективной коммуникации. 
18. Особенности деловой коммуникации в Интернете. 
19.Конфликты и их разрешение в профессиональной коммуникации. 
20. Коммуникация, ее значение, виды и функции. 

7. Выявить в устной или письменной коммуникации, записать и проанализировать 
10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (дата 
обращения: 10.03.2023). – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст: 
электронный. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова [и др.]. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 352 с.: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685120 (дата обращения: 
10.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00860-0. – Текст: электронный. 

3. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Н.Ю. Штрекер. – 
Москва: Юнити-Дана, 2017. – 352 с. : схем., табл., ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683304 (дата обращения: 
10.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный. 
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программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://fgosvo.ru 
2. http://gramota.ru 
3. http://gramma.ru 
4. http://www.slovari.ru/ 
5. http://dic.academic.ru 
6. http://www.philology.ru/ 
7. https://ozhegov.slovaronline.com/ 
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/ 
9. http://feb-web.ru/ 
10. http://diclist.ru/ 
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/ 
12. https://slovaronline.com/ 
13. http://feb-web.ru/        
14. https://orthographical.slovaronline.com/ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
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Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной 
подготовки бакалавра. Она нацелена на развитие способности осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, а также осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Внутри дисциплины выделено 5 разделов: «Язык и речь», «Культура речи», 
«Функциональные стили современного русского литературного языка» «Профессиональная 
коммуникация», «Мастерство публичного выступления». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал 
излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их к 
размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-навыков, 
а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение его к 
профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. Диалогическая 
ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и проблемным 
изложением материала, так и систематическим обменом обязательными учебными (в 
письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами между 
аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и задания, 
предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей, 
связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и 
устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления 
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, составления 
профессиональной документации и т.д., а также задания, связанные с формированием 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и владения 
основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к экзамену и тестами. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Сущность языка, проблема его происхождения.  
2. Язык как знаковая система передачи информации. 
3. Функции языка.  
4. Язык и речь.  
5. Речевая деятельность, её виды. 
6. Профессиональная коммуникация. Основные единицы коммуникации.  
7. Формы речи: устная, письменная, внешняя, внутренняя, монологическая, диалогическая, 
полилогическая.  
8.Основные этапы становления русского литературного языка. 
9.Статус русского языка в современном мире. 
10.Понятие о русском национальном языке, его разновидности. 
11.Просторечие как разновидность общенационального языка. 
12.Территориальные и социальные диалекты. 
13.Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Признаки 
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литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
14.Понятие культуры речи.  
15.Коммуникативные качества речи. Правильность как коммуникативное качество речи. 
16.Языковая норма, ее изменчивость и роль в функционировании литературного языка. 
17. Виды норм современного русского литературного языка. 
18. Варианты норм. 
19.Социальные аспекты культуры речи. 
20.Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского ударения. 
21.Нормы произношения гласных в современном русском литературном языке. 
22.Нормы произношения согласных и их сочетаний в русском литературном языке. 
23. Нормы произношения заимствованных слов. 
24.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
антонимов, омонимов, синонимов, паронимов, 
25.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
устаревших слов и неологизмов. 
26. Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
диалектизмов, профессионализмов,  жаргонизмов. 
27.Основные типы лексических ошибок. 
28.Морфологические нормы современного русского литературного языка: категория рода 
существительных. 
29.Морфологические нормы современного русского литературного языка: варианты падежных 
окончаний существительных. 
30.Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления глагольных форм. 
31. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени прилагательного. 
32. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени числительного. 
33.Основные синтаксические нормы в современном русском языке. 
34.Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 
35.Точность и логичность речи. 
36.Чистота и уместность речи. 
37.Выразительность и богатство как коммуникативные качества речи. 
38.Понятие функционального стиля. Функциональные стили современного русского 
литературного языка, их взаимодействие. 
39. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
40.Основные особенности официально-делового стиля, его жанры и сфера функционирования. 
Языковые формулы официальных документов, правила их оформления. 
41. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Речевой этикет в документе. 
42. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции и 
инструктивно-методической документации. Реклама в деловой речи. 
43. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
44. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
45. Проблема художественного стиля. 
46. Основные типы лингвистических словарей. 
47. Средства художественной выразительности (тропы и фигуры речи). 
48. Оратор и его аудитория, приёмы управления аудиторией. 
49. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и слушающего. 
50. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.  
51. Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
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развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. 
52. Спор и его разновидности. Стратегии и тактики речевого поведения в полемике и 
дискуссии. 
53. Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов. 
54. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 

 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик 

собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила 
согласия 
одобрения 
симпатии 
благожелательности 
2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и 

мышления и предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано 
выражать мысли, – это: 

чистота речи 
уместность речи 
богатство речи 
логичность речи 
3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации: 
позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 

передачи информации 
дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные 

типы вопросов 
позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника. 
4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя 

пространственно-временную организацию общения: 
кинесика 
паралингвистика 
экстралингвистика 
проксемика 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 
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Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 
Разработчики: 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Г.М. Курбангалеева 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Т.Ю. Капишева 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Е.В. Попова 
к.филол.н., доцент кафедры общего языкознания Ю.С. Фомина 
 
Эксперты: 
внешний 
д.филол.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания УУНиТ 
В.Л. Ибрагимова 
внутренний 

д.филол.н., профессор кафедры общего языкознания БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова 
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1. Целью дисциплины является:  
• формирование универсальных компетенций: 
− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
o индикаторы достижения: 
− демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 
обоснованное решение (УК-1.1.); 

− применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 
собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2.); 

− анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений (УК-1.3.); 

• формирование общепрофессиональных компетенций: 
− способность участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 

o индикаторы достижения: 
− разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования (ОПК-2.1.); 

− проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 
образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся (ОПК-2.2.); 

− осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 
дополнительных образовательных программ и их элементов (ОПК-2.3.); 

− способность понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
9); 

o индикаторы достижения: 
− выбирает современные информационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9.1.); 

− демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-9.2.). 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Технологии цифрового образования: основы информационных 

технологий и специализированные пакеты профессиональной деятельности» относится к 
комплексному модулю «Коммуникативно-цифровой модуль» учебного плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
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− актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере 
профессиональной деятельности; основы современных технологий сбора, обработки, 
анализа и представления информации; 

− основные термины, назначение и классификацию современных 
информационных (цифровых) технологий и программных средств; 

− принципы проектирования и особенности использования педагогических 
технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

− основы разработки и использования педагогических, в том числе 
инклюзивных, технологий обучения и воспитания обучающихся в образовательном 
процессе в условиях ЭО и ДОТ; 
Уметь:  

− использовать современные информационные (цифровые) технологии для 
сбора, обработки и анализа информации; 

− применять системный подход для решения поставленных задач; 
− обосновывать выбор методов обучения и образовательных технологий, исходя 

из особенностей содержания учебного материала, возраста и образовательных 
потребностей обучаемых, оценивать последствия соответствующего выбора; 

− планировать комплексное применение в обучении различных программных и 
аппаратных средств информационных (цифровых) технологий; 

− отбирать педагогические технологии, в том числе современные 
информационные (цифровые) технологии и программные средства, включая средства 
отечественного производства, для индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

− модифицировать имеющийся и создавать авторский цифровой 
образовательный контент на основе современного программного обеспечения, в том 
числе отечественного производства; 
Владеть: 

− методами поиска, сбора, обработки, хранения, критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач; 

− навыками разработки образовательных программ и их компонентов с 
использованием информационных (цифровых) технологий; 

− методикой применения современных информационных (цифровых) 
технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 



4 

 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Цифровизация и 
образование 

Цифровизация. Цифровые технологии. Цифровизация 
государственных сервисов. Аппаратное и программное 
обеспечение цифровых технологий. Правовые вопросы 
использования ресурсов сети Интернет. Авторское и 
имущественные права разработчиков медиаконтента. 
Ведущие международные и российские образовательные 
порталы и платформы. Государственные проекты по 
цифровизации: национальный проекты «Цифровая 
экономика» и «Образование», федеральные проекты 
«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда. 
Национальная технологическая инициатива РФ, сквозные 
технологии (большие данные, искусственный интеллект, 
системы распределенного реестра, квантовые технологии, 
новые и портативные источники энергии, новые 
производственные технологии, сенсорика и компоненты 
робототехники, технологии беспроводной связи, технологии 
управления свойствами биологических объектов, 
нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной 
реальностей). Агентство стратегических инициатив: 
компетенции 21 века (мышление (стратегическое, креативное, 
системное, критическое, взаимодействие (коммуникация, 
кооперация), самоопределение (саморегуляция, 
самоорганизация)). Региональные органы управления 
цифровизацией, образовательный портал 
(https://edu.bashkortostan.ru) и программа электронное 
образование РБ (https://it.bashkortostan.ru/activity/273), 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
18 июня 2020 года №365 «Об утверждении Положения о 
государственной информационной системе «Единая 
электронная образовательная среда Республики 
Башкортостан». 
Образовательные технологии: основные понятия. Метод, 
методика, технология обучения, педагогическая технология, 
образовательная технология. Классификация образовательных 
технологий. Инновационные образовательные технологии 
(проблемное обучение, концентрированное обучение, 
модульное обучение, развивающее обучение, 
дифференцированное обучение, активное (контекстное) 
обучение, игровое обучение, обучение развитию 
критического мышления, проектное обучение). Условия 
эффективного применения технологий в цифровой школе. 

2. Цифровая 
образовательная 
среда 

Нормативные документы, регламентирующие цифровой 
образовательный процесс. Государственное регулирование 
применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Системы управления 
обучением (LMS): понятие, назначение, виды. Обзор ведущих 
систем управления обучением. Аппаратно-техническое и 
программное обеспечение цифровых технологий в 
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образовательном процессе. Технологии искусственного 
интеллекта в образовании. Виртуализация образовательного 
процесса. Мессенджеры. Социальные сети и 
профессиональные сообщества. Технологии виртуальной и 
дополненной реальности в образовании. Технология 
блокчейн в образовании. Цифровые инструменты личной 
продуктивности. 

3. Цифровые 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

Информационно-образовательная среда образовательной 
организации. 
Реализация современных образовательных технологий с 
использованием IT (смешанное обучение, перевернутый 
класс, геймификация, Case-Study (ситуационный анализ), 
адаптивное обучение, микрообучение, индивидуальные 
образовательные маршруты. Moodle – самая 
распространенная в России LMS система управления 
курсами.  
Цифровые инструменты педагога:  
- технологии организации совместной работы (совместная 
работа над документами/таблицами, онлайн доски для 
совместной работы (https://miro.com/ru/online-whiteboard и 
др.), онлайн майнд-карты (https://coggle.it и др.);  
- инструменты оценки образовательных результатов 
(письменных работ (облачные хранилища, интерактивные 
рабочие листы, онлайн тестирование, опросы, 
анкетирование). 
- сервисы оценивания устных опросов 
(видеоконференцсвязь). 
- инструменты визуализации (графики и данные, ментальные 
карты, ленты времени, диаграммы, инфографика); 
- интерактивные образовательные ресурсы и приложения 
(сервисы онлайн упражнений, учебные электронные 
программы, программы-тренажеры, контролирующие 
программы, демонстрационные программы, мультимедиа-
учебники).  
Коллекции образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru и др.). Справочно-правовые системы 
КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru/sys) и др. 
Автоматизированные интерактивные системы тестирования 
(Votum-web, Яндекс-формы, Онлайн-конструктор тестов 
4exam (https://4exam.ru/ и др.)). Цифровые платформы для 
школы: РЭШ, МЭШ, СберКласс, Сферум и др. Электронные 
библиотеки, электронные научные библиотеки, российская 
научная электронная библиотека e-library. Системы проверки 
подлинности текстов (Антиплагиат). 

4. Прикладное 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 
педагога 

Этапы проектирования персонального цифрового 
образовательного продукта (ЦОП) (по модулям лабораторных 
работ). Общий обзор программных средств для разработки 
ЦОП. Создание и презентация ЦОП в соответствии со 
структурой урока по ФГОС. Оценка качества ЦОП: основные 
критерии (уникальность, доступность, переносимость, 
кроссплатформенность, стоимость). 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

1. Цифровизация и образование. 
2. Цифровая образовательная среда. 
3. Цифровые технологии в профессиональной деятельности педагога. 
4. Прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности 

педагога. 
 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1 Анализ материалов и 
моделирование продукта 

Лабораторная работа №1. Тема цифрового 
образовательного продукта (ЦОП). 
Лабораторная работа №2. Подбор современных 
исследовательских материалов по теме. 
Лабораторная работа №3. Оценка качества 
электронного образовательного контента. 
Лабораторная работа №4. Анализ структуры сайта 
образовательной организации на соответствие 
действующему законодательству. 
Лабораторная работа №5. Анализ образовательных 
онлайн-платформ. 
Лабораторная работа №6. Моделирование цифрового 
образовательного продукта. 

2 Цифровые технологии 
создания медиаконтента 

Лабораторная работа №7. Инструменты для работы с 
текстом. 
Лабораторная работа №8. Инструменты для работы с 
графикой и изображениями. 
Лабораторная работа №9. Инструменты для работы с 
видео. 
Лабораторная работа №10. Инструменты для работы 
с аудио. 
Лабораторная работа №11. Инструменты для работы 
с мультимедийной информацией. 
Лабораторная работа №12. Интерактивные 
инструменты, тесты, анкеты. 
Лабораторная работа №13. Инструменты онлайн-
презентации. 
Лабораторная работа №14. Подготовка презентации 
цифрового образовательного продукта. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы: 
1. «У нас легко заводят разговор то про «умный город», то про «умный дом», а 

иногда даже договариваются до «умного университета»… Но проблема состоит не в том, 
чтобы город был «умным», а в том, чтобы умным было его население» (С.Б. Переслегин).  

Что понимается под умным домом, умным городом? Что может пониматься под 
умным университетом? Объясните, как Вы понимаете смысл высказывания писателя и 
публициста С.Б. Переслегина. 

2. Подберите подходящую метафорическую иллюстрацию для каждого из 
принципов цифровой дидактики и оформите презентацию. Например, принципу 
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избыточности и структурированности образовательной среды может быть поставлена в 
соответствие фотография шведского стола с богатым выбором блюд. 

3. Разработайте сценарий учебного занятия, предполагающего использование 
приемов повышения учебной мотивации студентов с привлечением возможностей 
современных цифровых технологий. 

4. Подготовьте 5-минутное содержательное сообщение для своей учебной группы 
по одной из следующих тем, запишите его на видео и опубликуйте в Youtube. Сколько 
времени заняло у Вас выполнение этого задания? 

Возможные темы: 
а) социальные сети как новая форма общественного сознания; 
б) сетевая самоидентификация как новая форма развития личности; 
в) колоссальные возможности и риски сетевой коммуникации; 
г) новая форма накопления социального капитала – сетевое общение с 

«незнакомыми» людьми; 
д) разрыв между системой образования и запросами цифрового общества; 
е) трансформация сложившейся модели общества под влиянием развития 

цифровых технологий; 
ж) цифровой разрыв между поколениями и социальными группами; 
з) неограниченные возможности самореализации человека в информационном 

обществе; 
и) цифровая среда – дружественная по отношению к личности. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
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1. Блинов, В.И. Педагогика 2.0. Организация учебной деятельности студентов: 
учебное пособие для вузов / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. – 222 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14773-5. – 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/520289. 

2. Инструктивные материалы по созданию цифровых образовательных ресурсов на 
онлайн сервисах: учебно-методическое пособие / составители В.Е. Евдокимова, 
О.А. Кириллова. – Шадринск: ШГПУ, 2022. – 89 с. – ISBN 978-5-87818-674-2. – Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/312281. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и 
практикум для вузов / Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова, М.И. Рожков, А.П. Чернявская; 
ответственный редактор Л.В. Байбородова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2023. – 223 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08189-3. – Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/513253. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://urait.ru 
5. https://biblioclub.ru/ 
6. https://e.lanbook.com/  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения практических занятий необходимо помещение, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  
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− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Изучение дисциплины осуществляется по единой тематической программе в 

соответствии с учебным планом с использованием индивидуального консультирования и 
самостоятельной работы студентов. Для максимального усвоения дисциплины изложение 
лекционного материала осуществляется с элементами обсуждения. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 
Зачет осуществляется в форме демонстрации презентации цифрового 

образовательного продукта и демонстрации отчета. 
Примерная структура презентации цифрового образовательного продукта:  
1. Рекламный плакат. 
2. Название темы с логотипом. 
3. Цель. 
4. Задачи:  
− обучающая,  
− развивающая,  
− воспитывающая. 
5. Структурно-технологическая модель из Coogle. 
6. Понятия и термины. 
7. Актуализация прошлого опыта.  
8. Исторические данные. 
9. Мотивация к изучению. 
10. Вспомогательные материалы. 
11. Основное содержание. 
12. Заключение. 
13. Тестирование. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
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форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчики: 

к.п.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики И.В. Кудинов 
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к.ф.-м.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики 
А.Р. Нафикова 

 

Эксперты: 

внешний 

директор ГБОУ «Республиканский инженерный лицей-интернат» ГО г. Уфа 
А.Ш. Янгурчин 
 

внутренний 

к.э.н., доцент кафедры программирования и вычислительной математики О.С. Мутраков 
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1. Целью дисциплины является:  
развитие универсальных компетенций:  
- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 
индикаторы достижения: 
- демонстрирует основы организации социального взаимодействия, в т.ч. с учетом 

возрастных, гендерных особенностей; 
 - демонстрирует современные технологии взаимодействия, с учетом основных 

закономерностей возрастного и индивидуального развития, социальных; 
этноконфессиональных и культурных различий, особенностей социализации личности; 

- умеет организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, развивая 
активность, самостоятельность, инициативность, творческие способности участников 
социального взаимодействия;  

- создавать безопасную и психологически комфортную среду, защищая достоинство и 
интересы участников социального взаимодействия; 

- владеет методами организации конструктивного социального взаимодействия; 
способностью организовывать, управлять ситуациями общения, сотрудничества, с учетом 
возрастного и индивидуального развития, социальных, этноконфессиональных и культурных 
различий его участников; 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

индикаторы достижения: 
− знает способы самоанализа и самооценки собственных сил и возможностей; стратегии 

личностного развития;  
− знает методы эффективного планирования времени и эффективные способы 

самообучения и критерии оценки успешности личности  
− Умеет определять задачи саморазвития и профессионального роста, распределять их 

на долго- средне- и краткосрочные с обоснованием их актуальности и определением 
необходимых ресурсов; 

− Демонстрирует способность планировать свою жизнедеятельность на период 
обучения в образовательной организации;  

− анализировать и оценивать собственные силы и возможности; выбирать 
конструктивные стратегии личностного развития на основе принципов образования и 
самообразования;  

− Владеет приемами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов 
деятельности;  

− приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению 
профессиональных задач. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним. 

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» относится к 
обязательной части учебного плана. 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
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 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− основные приемы и нормы социального взаимодействия; 
− основные понятия и технологии межличностной коммуникации и особенности 

делового взаимодействия в команде; 
− факторы, условия и механизмы, способствующие эффективной адаптации к 

вузовскому обучению; 
− основные приемы эффективного управления собственным временем; 
− основные методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении 

всей жизни; 
− методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 

личностных различий; 
− подходы и способы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 
Уметь:  
− использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения; 
− самостоятельно планировать и адекватно организовывать свою учебную 

деятельность; 
− осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
− разрешать и преодолевать межличностные и внутриличностные конфликты; 
− выстраивать профессиональные и личностные цели, планировать деятельность и 

оценивать её результаты; 
− управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни; 
− устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

команде; 
− применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды; 
− работать в команде, толерантно восприянимая социальные, культурные и 

личностные различия; 
− организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развать творческие способности. 
Владеть: 

− навыками осознанной саморегуляции поведения; 
− устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; 
− применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри команды; 
− методами управления собственным временем; 
− методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни; 
− работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных 

различий; 
− организации сотрудничества обучающихся, поддержания их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
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(лекции/практические занятия/лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной формы обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Знакомство, 
организация работы 
группы 

Организация знакомства. Формирование у участников желания 
работать в группе. Первичная диагностика тренинговой 
ситуации. Снижение тревожности участников группы. Работа с 
ожиданиями участников. Формирование норм групповой 
работы и правил взаимодействия студентов в группе. 

2 Выработка сплочения 
группы 

Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение 
участников группы для совместного решения задач. Развитие 
умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 
эмпатических способностей. Самопознание и познание 
окружающих. Работа с чувствами участников.  Саморазвитие 
личности. Особенности самопознания и саморазвития во 
взрослом возрасте. Профессиональное саморазвитие личности 

3 Комплексная 
диагностика 
адаптивных 
возможностей 

Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции 
поведения. Выявление показателей ситуативной и личностной 
тревожности, уровня интернальности. Определение 
интегративной характеристики социально-психологической 
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 
Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика 
мотивационных особенностей первокурсников. 

4 Коммуникативная 
компетентность в 
социальном 
взаимодействии  
 
 

Определение уровня развития коммуникативной 
компетентности. Теоретическое и практическое освоение 
концепций эффективной самопрезентации и формирования 
позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в 
себе. Выявление скрытых личностных резервов через осознание 
и осмысление основных барьеров осуществления публичного и 
социального взаимодействия, работа с ними. Осознание 
возможности контроля над производимым впечатлением. 
Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и 
завершения общения. Рассмотрение и анализ последствий 
применения различных тактик и стратегий взаимодействия.  

5 Основы 
командообразования 
 

Определение понятия «команда». Осознание участников 
группы как членов одной команды. Выявление проблемных 
узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы 
коммуникации среди участников команды. Развитие навыков 
индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного 
социального окружения. Развитие и усовершенствование 
процессов принятия совместных решений в команде. 
Распределение командных ролей. Преодоление межличностных 
конфликтов. Выработка умений конструктивной критики. 
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6 Тайм-менеджмент  Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение, 
хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой 
информации о собственной занятости. Учет трудоемкости 
отдельных видов занятий. Построение личной системы 
управления временем.  

7 Завершение работы 
группы 

Подведение итогов проделанной работы. Формирование 
установки на реализацию полученных знаний в учебной 
деятельности студентов. Ускорение процессов социально-
психологической адаптации студентов-первокурсников к 
вузовскому обучению. Формирование профессиональной 
позиции студентов, нового образа «Я» в контексте их новой 
деятельности. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Выработка сплочения группы. 
Тема 2. Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 
Тема 3. Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии . 
Тема 4. Основы командообразования. 
Тема 5. Тайм-менеджмент. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

  
Тема 1: Знакомство, организация работы группы. 
Вопросы для обсуждения:  
1.  Организация знакомства.  
2. Формирование у участников желания работать в группе.  
3. Первичная диагностика тренинговой ситуации. 
4. Снижение тревожности участников группы.  
5. Работа с ожиданиями участников.  
6. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в группе. 
 
Тема 2: Выработка сплочения группы. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для 

совместного решения задач.  
2. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 

эмпатических способностей.  
3. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами участников.  

Саморазвитие личности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом возрасте. 
Профессиональное саморазвитие личности. 

 
Тема 3: Комплексная диагностика адаптивных возможностей. 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения. 
2. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, уровня 

интернальности.  
3. Определение интегративной характеристики социально-психологической 

адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 
4. Выявление уровня самооценки и притязаний. Диагностика мотивационных 
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особенностей первокурсников. 
 
Тема 4: Коммуникативная компетентность в социальном взаимодействии. 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Определение уровня развития коммуникативной компетентности. 
2. Теоретическое и практическое освоение концепций эффективной самопрезентации и 

формирования позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в себе.  
3. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных 

барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с ними. 
Осознание возможности контроля над производимым впечатлением.  

4. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения. 
Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий 
взаимодействия.  

 
Тема 5: Основы командообразования 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов 

одной команды.  
2. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии. Развитие системы 

коммуникации среди участников команды.  
3. Развитие навыков индивидуальной и групповой рефлексии. Создание позитивного 

социального окружения. Развитие и усовершенствование процессов принятия совместных 
решений в команде. Распределение командных ролей. 

4. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной 
критики. 

 
Тема 6: Тайм-менеджмент 
Вопросы для обсуждения: 
 1. Определение уровня самоорганизации.  
2. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к получению новых знаний, новой 

информации о собственной занятости. Учет трудоемкости отдельных видов занятий.  
3. Построение личной системы управления временем.  
 
Тема 7: Завершение работы группы 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на 

реализацию полученных знаний в учебной деятельности студентов. 
2. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентов-

первокурсников к вузовскому обучению.  
3. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в контексте 

их новой деятельности. 
 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Проведести самодиагностику способности работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия навыков социального 
взаимодействия (на выбор 3 методики). 

2. Разработать программу тренинга, целью которого является организация 
сотрудничества обучающихся, поддержка их активности, инициативности и 
самостоятельности, а также развитие творческих способностей. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
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программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература  
1. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга: учебное пособие / 
Н.Б. Григорьев. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы, 2008. – 176 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 (дата обращения: 07.05.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98238-012-8. – Текст: электронный. 
2. Трифонова Т.А. Основы социально-психологического тренинга: учебное пособие / Т.А. 
Трифонова; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2008. - 
184 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910. 

 
программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Росссия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office / пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения лекций, занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
Учебная дисциплина «Социально-психологический (адаптационный) тренинг» призвана 

способствовать успешному социальному взаимодействию и реализации студентом своей роли 
в команде, а также  эффективному управлению своим временем, выстраиванию и реализации 
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 Изучение курса строится на основе использования тренинговых технологий 
командообразования, активных форм социально-психологического обучения навыкам 
коммуникативной компетенции, социального взаимодействия, тайм-менеджмента, рефлексии, 
саморазвития. Все практические занятия проводятся в интерактивной форме: с 
использованием тренинговых, игровых, дискуссионных технологий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий,  занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения  https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной формы обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 
обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами к зачету. 
Примерные вопросы к зачету: 

1. Организация знакомства. Формирование у участников желания работать в группе. 
2. Первичная диагностика тренинговой ситуации.  
3. Снижение тревожности участников группы.  
4. Работа с ожиданиями участников.  
5. Формирование норм групповой работы и правил взаимодействия студентов в 

группе. Формирование атмосферы доверия в группе. Объединение участников группы для 
совместного решения задач.  

6. Развитие умения выражать симпатию и уважение друг к другу. Развитие 
эмпатических способностей.  

7. Самопознание и познание окружающих. Работа с чувствами участников. 
Саморазвитие личности. Особенности самопознания и саморазвития во взрослом возрасте.  

8. Профессиональное саморазвитие личности. 
9. Диагностика уровня развития осознанной саморегуляции поведения. 
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10. Выявление показателей ситуативной и личностной тревожности, уровня 
интернальности.  

11. Определение интегративной характеристики социально-психологической 
адаптивности студентов, их эмоциональной комфортности. 

12. Выявление уровня самооценки и притязаний.  
13. Диагностика мотивационных особенностей первокурсников. 
14. Определение уровня развития коммуникативной компетентности. 
15. Теоретическое и практическое освоение концепций эффективной самопрезентации 

и формирования позитивного имиджа в сфере общения. Развитие уверенности в себе.  
16. Выявление скрытых личностных резервов через осознание и осмысление основных 

барьеров осуществления публичного и социального взаимодействия, работа с ними. 
Осознание возможности контроля над производимым впечатлением.  

17. Отработка навыков вступления в контакт, поддержания и завершения общения. 
Рассмотрение и анализ последствий применения различных тактик и стратегий 
взаимодействия.  

18. Определение понятия «команда». Осознание участников группы как членов одной 
команды. Выявление проблемных узлов в структуре и взаимодействии.  

19. Развитие системы коммуникации среди участников команды. Развитие навыков 
индивидуальной и групповой рефлексии.  

20. Создание позитивного социального окружения. Развитие и усовершенствование 
процессов принятия совместных решений в команде. Распределение командных ролей.  

21. Методы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и 
личностных различий; 

22. подходы и способы организации сотрудничества обучающихся, поддержания их 
активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей. 

23. Преодоление межличностных конфликтов. Выработка умений конструктивной 
критики. 

24. Определение уровня самоорганизации. Самонаблюдение, хронометраж, как путь к 
получению новых знаний, новой информации о собственной занятости. Учет трудоемкости 
отдельных видов занятий. Построение личной системы управления временем.  

25. Подведение итогов проделанной работы. Формирование установки на реализацию 
полученных знаний в учебной деятельности студентов.  

26. Ускорение процессов социально-психологической адаптации студентов-
первокурсников к вузовскому обучению.  

27. Формирование профессиональной позиции студентов, нового образа «Я» в 
контексте их новой деятельности.  
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения  https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн Творческая Включает нижестоящий Отлично 90-100  
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ый деятельность  уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно 
 

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлетв
орительно 
 

Менее 50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы 
дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчик: 

ст. преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии А.М.Валишина. 
ст. преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии Е.И. Жаркова. 
 
Эксперты: 

канд. психол. наук, доцент кафедры менеджмента и социальной психологии БАГСУ при Главе 
Республики Башкортостан Н.А. Биктимирова 
канд. психол. наук, профессор  кафедры возрастной и социальной психологии 
Э.Ш.Шаяхметова. 
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1. Целью дисциплины является:  
• формирование универсальной компетенции: 
− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни (УК-6):  

o индикаторы достижения: 
- Демонстрирует понимание принципов образования в течение всей 

жизни 
- Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития 

- Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 
выстраивая план их достижения  

- Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов для совершенствования своей деятельности 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» относится к факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, 
самореализации; основные способы проведения самооценки, корректировки и 
совершенствования на этой основе собственной деятельности; рефлексивные 
методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.); 

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и 
иные). 

Уметь:  
– использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных 

разнообразных ресурсов; 



– определять приоритеты собственной деятельности на основе 
самооценки; выстраивать план достижения приоритетов собственной 
деятельности (формулировать цели, определять способы совершенствования 
собственной деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной 
деятельности согласно плану саморазвития;  

– оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 
для совершенствования своей деятельности.  

Владеть:  

– способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и 
саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной профессиональной деятельности;  
– навыками тайм-менеджмента.  
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 
по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной формы обучения) 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная 
среда университета: 
ее возможности в 
преодолении проблем 
первичной адаптации 
студента с 
инвалидностью и с 
ОВЗ на начальном 
этапе обучения  

Общая характеристика среды университета: 
сопровождающие образовательные ресурсы, 
способствующие адаптации студентов и 
получению высшего профессионального 
образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения студента с 
инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 
Социально-медицинское сопровождение 
обучения студента с инвалидностью и ОВЗ в 



университете. 
2. Организация 

учебного процесса в 
высшей школе и ее 
особенности 

Структура учебного процесса: общая 
характеристика особенностей лекционных, 
семинарских и практических занятий, 
практикумов, деловых игр и других видов 
аудиторной работы. Образовательные 
технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с овз: электронные 
образовательные ресурсы, дистанционные 
технологии обучения. 

3 Теоретические 
основы 
самоорганизации. 
Персональный 
менеджмент. 

Понятие «самоорганизация» и 
«самообразование». Персональный менеджмент 
и его значение при получении высшего 
профессионального образования. Тайм-
менеджмент в учебном процессе студента с 
инвалидностью в университете. Самоконтроль в 
процессе деятельности и результатов. 

4. Организация 
самостоятельной 
работы студента в 
высшей школе: 
ресурсное 
обеспечение 

Методика и приемы самостоятельной работы 
студента Работа в библиотеке и с 
информационно-поисковыми системами в 
Интернете. Документальное оформление 
самостоятельной работы и контроль за ее 
исполнением. 

5. Коммуникативное 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Особенности коммуникации в студенческой 
среде. Формирование доверительного диалога 
между преподавателем и студентом с 
инвалидностью. Технологии избегания 
конфликтов. 

6. Основы 
самопрезентации и 
публичных 
выступлений в 
студенческом 
коллективе 

Публичное выступление: его подготовка и 
презентация. Основы ораторского искусства. 
Самоанализ выступления. 

7. Индивидуальная 
образовательная 
траектория студента в 
вузе 

Виды индивидуальной образовательной 
траектории студента с инвалидностью и ОВЗ. 
Значение профессионального обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ и его возможности для 
дальнейшей социальной интеграции. 
Жизнестойкость и жизнетворчество как 
индивидуальная стратегия студента с 
инвалидностью и ОВЗ. 

8. Здоровьесберегающие 
технологии в 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 
обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. 



образовательном 
процессе студентов с 
инвалидностью. 
Индивидуальные 
(личностные) и 
институциональные 
решения. 

Виды и возможности использования 
здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в 
преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 
на начальном этапе обучения  

Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее 
особенности 

Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный 
менеджмент. 

Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 
ресурсное обеспечение.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в 

преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 
на начальном этапе обучения.  

Вопросы для обсуждения:  
1) Общая характеристика среды университета. 
2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 
3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ в университете. 
 

Тема 2: Организация учебного процесса в высшей школе и ее 
особенности.  

Вопросы для обсуждения:  
1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей 

лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и 
других видов аудиторной работы. 

2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с ОВЗ: электронные образовательные ресурсы, 
дистанционные технологии обучения. 

 



Тема 3: Теоретические основы самоорганизации. Персональный 
менеджмент. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».  
2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего 

профессионального образования.  
3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в 

университете. Самоконтроль в процессе деятельности и результатов. 
 

Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 
ресурсное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Методика и приемы самостоятельной работы студента. 
2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  
3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее 

исполнением. 
 

Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 
процесса. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Особенности коммуникации в студенческой среде. 
2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и 

студентом с инвалидностью. 
3) Технологии избегания конфликтов. 
 
Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.  
2) Самоанализ выступления. 
 

Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 
2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной интеграции. 
3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия 

студента с инвалидностью и ОВЗ. 
 

Тема 8: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
студентов с инвалидностью.  

Вопросы для обсуждения:  



1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий 
в учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской 
работы вуза с последующей демонстрацией; 

2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине; 
3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр 

учебного года; 
4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 
5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по 

выполнению самостоятельной работы студента в вузе; 
6. Написать эссе; 
7. Подготовить реферат; 
8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 
9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 

описание, применение); 
10. Разработать презентацию одной из технологий формирования 

здорового образа жизни. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Требования к речи современного педагога. 
2. Основные правила орфоэпии. 
3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении. 
4. Требования ораторского искусства к произношению речи. 
5. Общее и особенное в классической и современной риторике. 
6. Ораторское искусство и культура. 
7. Правила продуктивного спора. 
8. Ошибки в доказательстве. 
9. Законы современного ораторского искусства. 
10. Функции ораторского искусства. 
 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Как избежать конфликта с преподавателем? 
2. Моя модель идеального университета. 
3. Идеальный студент: кто он? 
4. 10 причин поступления в педагогический вуз.   
5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы. 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология 

/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 
педагогики. – Казань : Познание, 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, 
психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата 
обращения: 11.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : 
электронный. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие 
/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 
инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата обращения: 
11.03.2023). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому 
сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. : 
ил. – (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (дата обращения: 
11.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 
процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 
редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
1. http://biblioclub.ru/    
2. http://e.lanbook.com/   
3. https://biblio-online.ru/   
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства 
обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 
пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 
ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 



шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 
пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» призвана способствовать формированию 
компетенций у студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к 
самообразованию и социально-профессиональной мобильности и его адаптации 
к условиям вузовского образовательного процесса, в результате чего он 
становится активным субъектом новых видов деятельности и отношений и 
приобретает возможности оптимального выполнения своих функций. 

Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные 
ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего 
образования, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на 
представление о себе как развивающейся личности и самоопределяющемся 
профессионале. 

Логика изложения материала подразумевает изучение студентами 
специальной литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-
синтетической деятельности в процессе обработки полученной информации. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
формы обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 
обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.  
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 



дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 
1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 

жизнедеятельности. 
2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 
3.Технологии и методы самоорганизации. 
4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными 

ресурсами. 
5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 
6. Техники планирования личного времени. 
7. Технологии избегания конфликтов. 
8. Значение и роль информации для человека. 
9. Подготовка к публичному выступлению. 
10. Основные правила общения с собеседником. 
11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья 

в период получения профессионального образования. 
 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 
а) Измерении трудоемкости дисциплины 
б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через 

определенные показатели 
в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  
г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 
2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 
б) Адаптированная образовательная программа 
в) Основная образовательная программа 
г) Учебный план 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
формы обучения). 
  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 



и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательно
е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоен
ия 
(рейти
нговая 
оценка
) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый  
(достато
чный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного  уровня  

неудовле
творител
ьно 

Менее 
50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 



соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 
документов основной профессиональной образовательной программы, 
утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать сведения 
об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте рабочей 
программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 
БГПУ им. М. Акмуллы Р.В. Зиганурова. 

 

Эксперты: 

к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева; 

к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р. 
Мустаева. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК–4);  
индикаторы достижения: 
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1); 

- использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения (УК-4.2); 

- осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Башкирский язык» является факультативом. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

– специфичные для башкирского языка звуки и буквы; 
– базовую лексику башкирского языка, позволяющую решать различные коммуникативные 
задачи с носителями языка в устной и письменной формах;  
– основные грамматические явления и структуры, обеспечивающие правильность построения 
фраз; 
- историю и культуру страны изучаемого языка; 
 Уметь:  

– использовать изученную лексику и грамматику башкирского языка для решения 
коммуникативных задач в ситуациях социально-бытового, межличностного и 
профессионального общения; 
– интонационно правильно составлять предложение; 
– сообщать информацию в форме подготовленного монологического высказывания; 
– начинать и поддерживать диалог на башкирском языке в ситуациях бытового и делового 
общения с соблюдением речевого этикета; 
- демонстрировать свои речевые умения на башкирском языке; 
 Владеть: 
– навыками подготовленной монологической и диалогической речи в пределах изученного 
языкового материала для решения коммуникативных задач в устной и письменной форме; 
– навыками чтения и перевода текста любого стиля на башкирском языке для эффективного 
получения информации. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
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процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Краткая справка о 
башкирах. 
Единственное и 
множественное 
число личных 
местоимений 

Краткая справка о башкирах. Башкирский язык – 
национальный язык башкирского народа, один из 
госудаственных языков Республики Башкортостан. 
Башкирский язык в системе тюркских языков. Значимость 
изучения башкирского языка. Повторение единиц времени, 
названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий цветов и 
лексики других тематических групп. 
Единственное и множественное число личных местоимений. 
Башҡорт, башҡорт теле, туған тел, милли тел, дəүлəт теле; 
быуат, йыл, үткəн йылғы, тəүлек, көн, төн, иртə (иртəнсəк), 
иртəнге, иртəгə, кис, киске, кисə, ҡараңғы төшə, ай, бөгөн 
ниндəй көн? аҙна, дүшəмбе, дүшəмбелə, шишəмбе, шаршамбы, 
кесаҙна, йома, шəмбе, йəкшəмбе, ял көнө; төҫ, ниндəй төҫтə, 
төрлө төҫтəге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, алһыу, һары, йəшел, зəңгəр, 
күк, һоро, көрəн, ерəн; 
мин, ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар . 

2. Башкортостан – моя 
родина. 
Специфические 
звуки башкирского 
языка 

Моя родина. Башкортостан – моя родина. Мой родной город 
(село). 
Специфические звуки башкирского языка, Гласные и 
согласные.  
Тирмə, аҡ тирмə, йəйлəү, тыуған ер, тыуған ил, йылғалар, 
тауҙар, урмандар, яландар, күлдəр, шишмəлəр, Янғантау, 
Красноусол шифаханаһы, ял итə, дауалай, шифалы, дарыу 
үлəне; тарих, батырҙар; ҡурай, ҡумыҙ, думбыра; милли кейем; 
сəйəхəт, күңелле сəйəхəт, ҡунаҡ, ҡунаҡхана. 

3. Знакомство. 
Ударение. Закон 
сингармонизма.  
Порядок слов в 
предложении 

Приветствие, прощание. Этикет общения. Знакомство. 
Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в предложении. 
Понятие о членах предложения. 
һаумы(-һығыҙ), иҫəнме(-һегеҙ), сəлəм, хəйерле иртə (көн, кис, 
төн), хөрмəтле, ҡəҙерле, танышыу, таныштырыу, таныш бул, 
таныш булығыҙ, шат, мин шатмын, исемең кем, исемегеҙ 
нисек, хəлең нисек, һиңə нисə йəш, ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ), 
йəшəйһең, йəшəйһегеҙ, рөхсəт ит(-егеҙ), рəхим ит(-егеҙ), һау 
бул(-ығыҙ), рəхмəт, зинһар, ғəфү ит(-егеҙ), тыныс йоҡо, тəмле 
төш, юлың(-ығыҙ) уң булһын, шулай булһын, яҡшы, һəйбəт, 
оҡшай, оҡшамай, осрашыу, эйе, юҡ, рəхмəт əйтеү (белдереү), 
һөйлəшеү, əңгəмə, əңгəмəлəшеү, маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б. 
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4. Я и моя семья.   
Категория числа 
имен 
существительных 
 

Визитная карточка. Родители, их профессии, место работы. 
Термины родства. Рассказы о близких родственниках. 
Традиции уважительного отшения к взрослым в башкирской 
семье. Роль отца в семье, отношение к женщине.  
Категория числа имен существительных 
Ғаилə, ғаилə ағзалары, ата-əсə, атай(-ым), əсəй(-ем), ул, 
ҡыҙ/ҡыҙҙар, олатай/олатайҙар, өлəсəй/өлəсəйҙəр, апай, ағай, 
ҡусты, һеңле, ейəн, ейəнсəр, туған, бабай, инəй, ир, ҡатын, 
ҡайны, ҡəйнə, еҙнə, еңгə, кейəү, килен, ҡəйнеш,  балдыҙ, яҡын, 
алыҫ, ололау, яратыу, бар, кеше, йəш, йəшəү, эшлəй, дуҫ, 
татыу, абруй, абруйлы булыу, дəрəжə, хөрмəт, хөрмəт итеү, 
ихтирам, иғтибарлы, яғымлы, тəрбиəле, ҡатын-ҡыҙ, ир-ат, 
күрше, бəхет, бəхетле, оло, кесе, ҙур, бəлəкəй, бер (ике, өс) 
туған, яҙмыш, йəш быуын, йəшлек, йəштəр, үҫмер, бала саҡ, 
оло кеше һ.б. 

5. Наш дом 
(квартира).  
Категории, 
принадлежности 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
настоящего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Рассказ о доме (квартире), об интерьере дома. Беседа о быте. 
Поздравления, пожелания в связи с новосельем. 
Категории числа, принадлежности имен существительных. 
Использование в речи глаголов настоящего времени 
изъявительного наклонения. 
Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер ҡатлы йорт, күп ҡатлы 
йорт, ҡат, бүлмə, аш бүлмəһе, йоҡо бүлмəһе, эш бүлмəһе, 
балалар бүлмəһе, коридор, зал, ванна бүлмəһе, йыуыныу 
бүлмəһе, һыу, бəҙрəф, балкон, уңайлыҡтар, солан, ишек алды, 
баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтəрелеү, төшөү, тəҙрə, ишек, юғары 
сифатлы мебель, өҫтəл, яҙыу өҫтəле, диван, кресло, келəм, 
тəҙрə шаршауы, китап кəштəһе, карауат, одеял, мендəр, үтек, 
ултырғыс, эскəмйə, һүрəт, һыуытҡыс, саң һурҙырғыс, кер 
йыуыу машинаһы, сəғəт, ашъяулыҡ, сəйнүк, микротулҡынлы 
мейес, плитə, һауыт-һаба, таба, табаҡ, сынаяҡ, тəрилкə, сəнске, 
ҡалаҡ, бысаҡ, минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың, 
минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн 
күреү, көнкүреш, тормош-көнкүреш, инеү, ятыу, элеү, сисеү, 
сисенеү урыны һ.б.  

6. Профессии бывают 
разные.  
Категория падежа 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
будущего времени 
изъявительного 
наклонения 

Виды профессий. Правильный выбор профессии. 
Ответственное отношение к выбранной профессии. Роль труда 
в жизни человека.    
Категория падежа имен существительных. Использование в 
речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 
Эш, хеҙмəт, хеҙмəт килешеүе, эш урыны, эшлəү, хеҙмəт итеү, 
эшкə барыу, эш ваҡыты, яратҡан һөнəр, вазифа, кəсеп, һайлау, 
уңған, белгес, хеҙмəткəр, эшсəн, яуаплылыҡ, алдынғы, 
оҫталыҡ, тəжрибə, күрһəткəн хеҙмəт, алтын ҡуллы, етəксе, 
етəкселек итеү, башлыҡ, рəйес, урынбаҫар, мөдир,   завод, 
урмансы, кəсеп, төҙөлөш, ташсы, балта оҫтаһы, төҙөүсе, 
уҡытыусы, яҙыусы, шағир, тəрбиəсе, эшҡыуар, китапханасы, 
һатыусы, ашнаҡсы, табип, теш табибы, шəфҡəт туташы, 
игенсе, малсы, һауынсы, ҡошсо, эшсе, бейеүсе, йырсы, 
тимерсе, мөхəррир, осоусы, хəрби кеше, буяусы, рəссам, 
рəссам-биҙəүсе, йыйыштырыусы, белеү, файҙа килтереү, 
ҡəнəғəт һ.б. 

7. Мой университет.  Детский сад. Школа. Среднеспециальные учебные заведения. 
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Изменение 
существительных 
по падежам. 
Использование в 
речи глаголов 
прошедшего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Высшие учебные заведения. Значение образования. Рассказ о 
своем вузе. 
Изменение существительных по падежам. Использование в 
речи глаголов прошедшего времени изъявительного 
наклонения. 
Уҡыусы, аттестат, белем алыу, ҡабул итеү комиссияһы, 
имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары уҡыу йорто, вуз, декан 
урынбаҫары, лекциялар залы, уҡыу залы, китапхана, китаптар, 
алфавит буйынса каталог, системалы каталог, лекциялар 
тыңлау, белем ала, белем бирə, фəн, ғалим, ғилми, ижад, 
имтихандар сессияһы, баһа, белемле, уҡымышлы, дəрес, 
Мифтахетдин Аҡмулла исемендəге Башҡорт дəүлəт педагогия 
университеты, гуманитар фəндəр, тарихсы, тəбиғəт фəндəре, 
тəбиғəт белеме, теүəл фəндəр, белем, мəғариф, белем алыу, 
башланғыс белем, урта белем, мəктəп, педагогия колледжы, 
дəреслек, дəрестəр теҙмəһе, дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы, 
студенттар ҡаласығы, зачет кенəгəһе, студент билеты һ.б.  

8. Человек и его 
характер.  
Имя 
прилагательное. 
Образование 
прилагательных. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Использование в 
речи глаголов 
желательного 
наклонения 

Человек и его характер. Внешность человека. Духовный мир 
человека. Человечность. Правила хорошего тона. Поведение 
человека на работе, на улице, в учебе, в семье. Положительные 
и отрицательные качества человека.Толерантное отношение к 
представителям других национальностей. Человек и 
окружающий мир. Человек и природа.  
Имя прилагательное. Образование прилагательных. Степени 
сравнения прилагательных. Использование в речи глаголов 
желательного наклонения. 
Тышҡы ҡиəфəт, төҫ, матур ҡиəфəт, кешенең буй-һыны,  
һомғол һын, оҙон буйлы, буйға оҙон, урта буйлы, сəс, бөҙрə сəс, 
оҙон сəс, ҡыҫҡа сəс, баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, 
ауыҙ, тел, теш, муйын, күкрəк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, 
арҡа, керпек, холоҡ, тəрбиəле, аҡыллы, ғəҙел, иғтибарлы, 
намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хəйлəкəр, етди, сабыр, мəрхəмəтле, 
ихлас, тыныс, эшсəн, егəрле, ғорур, йыуаш, уҫал, тəкəббер, 
үҙһүҙле, яуаплы,  əсе телле, кешелекле, əҙəпле, етеҙ, ябай, 
яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, яҡшы, насар, насар 
тəртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғəҙəт, яуаплы, ярҙамсыл, тиҫкəре, 
ҡыҙыу, көнсөл һ.б. 

9. Времена года. 
Имя числительное. 
Простые и сложные 
числа. 
Использование в 
речи глаголов 
условного 
наклонения 

Природа Башкортостана зимой, весной, летом, осенью. Цвета. 
Пословицы, поговорки, загадки о временах года.   
Имя числительное. Простые и сложные числа. Использование в 
речи глаголов условного наклонения .. 
Йыл миҙгеле, тəбиғəт, тəбиғəт күренештəре, һауа торошо, көн 
үҙгəрҙе, көн һəйбəтлəнде, бөгөн нисə градус, йылылык ике 
градус, һыуыҡлыҡ биш градус, йəй, йəйге, көҙ, көҙгө, үткəн 
көҙ, көҙөн бик һуң, ҡыш, яҙ, иртə яҙ, һауа, саф һауа,ҡояш, ҡояш 
ҡыҙҙыра, ҡояшлы, болот, болотло, бөгөн [көн] болотло, болотһоҙ, 
ҡоро, еүеш, аяҙ, күңелле, күңелһеҙ, ҡараңғы, эҫе, эҫе көн, 
һалҡын, һыуыҡ, һыуыҡ көн, һыуытыу, оҙон, ҡыҫҡа, йəйғор, 
йəшен, ел, һалҡын ел, елле, буран, көслө буран, дауыл, ҡойон, 
йондоҙ, яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр яуа, күк күкрəй, 
борсаҡ яуа, ҡар, ҡар яуа, ҡарлы, боҙ, боҙлауыҡ, боҙ китə, ирей, 
тамсы, тамсы тама, ташҡын, һыу баҫыу, күлəүек, гөрлəүек, 
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шишмə, сəскə, сəскəле, ағас, япраҡ, үлəн, ҡоштар, йəнлектəр, 
мул, бай, ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, йəмле, күбəлəк, ҡар бөртөктəре, 
шыршы, яҡынлашты, туңдыра һ.б. 

10. Любимые 
праздники. 
Разряды 
числительных 
Использование в 
речи глаголов 
повелительного 
наклонения 

Традиционные праздники. Обычаи. Национальные праздники. 
Религиозные праздники. День рождения. Поздравления 
родственникам в честь праздника. Этикет выбора и дарения 
подарка. Воспитание уважительного отношения к обычаям 
башкирского народа. 
Разряды числительных (количественные, порядковые, 
приблизительные). Использование в речи глаголов 
повелительного наклонения. 
Байрам, байрам көндəре, байрам итеү, бөтə халыҡ байрамы, 
яңы йыл, яңы йыл төнөндə, маскарад костюмы, Ҡыш бабай, 
Ҡарһылыу, Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө, əсəйҙəр байрамы, 
Ватанды һаҡлаусылар көнө, ғашиҡтар көнө, студенттар көнө, 
уҡытыусылар байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, Белем 
көнө, тыуған көн, туй, һабантуй, ат сабышы, милли көрəш, 
көршəк ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ кейеп йүгереү, ярыш, бəйге, 
иҫтəлекле бүлəк, бүлəк итеү, сувенир, сəскə, ҡотлау, ҡотлау 
открыткаһы, телəк, телəү, саҡырыу, ҡунаҡ, иҫəнлек-һаулыҡ, 
оҙон ғүмер, сəлəмəтлек, ҡотло булһын, һеҙгə иң яҡшы телəктəр 
телəйем, уңыш, ижад, мөхəббəт, тыныс ғүмер, бəхетле көн, 
шатлыҡлы көн, яҡшы хəтирəлəр, изге, Раштыуа, ураҙа, науруз, 
кəкүк сəйе, халыҡтың ғөрөф-ғəҙəте буйынса, йола. 

11. Что такое любовь?     
Местоимение. 
Интонация 
вопросительых 
предложений 

Беседа о любви. Любовь к матери, природе, отчизне. День 
влюбленных. Объяснение в любви. Письмо с признанием в 
любви. SMS с признанием в любви. 
Местоимение. Интонация вопросительных предложений. 
Мөхəббəт, мөхəббəт хаты, һөйөү, һөйөлөү, һағыныу, һөйөүеңде 
(яратыуыңды) белдереү, SMS ебəреү, йəшлек, йəш, йəш саҡта, 
йəшлектə, үҫмер саҡ, матурлыҡ донъяһы, ғүмер, берҙəн-бер, 
берҙəн-берем, минең икенсе яртым, ғашиҡ, ғашиҡтар көнө, 
ғашиҡ булыу, яратыу, осрашыу, шатлыҡ, күңел, йөрəк, бөтə 
йөрəктəн, ысын мөхəббəт, беренсе мөхəббəт, хис, тойғо, 
йондоҙ, саф, аҡҡоштар һөйөүе, парҙар, вəғəҙə, һағыныу, 
бағышлау, никах, никахҡа инеү, ғаилə ҡороу, ныҡлы ғаилə һ.б.   

12. Башкирские 
национальные 
блюда 
Правильное 
использование в 
речи 
отрицательных, 
определительных, 
неопределенных 
местоимений. 
Изменение 
местоимений по 
падежам. 
Использование в 
речи имени 
действия и 

Башкирские национальные блюда: мясные блюда, горячие 
блюда, напитки, выпечка. 
Правильное использование в речи отрицательных, 
определительных, неопределенных местоимений. Изменение 
местоимений по падежам. Использование в речи имени 
действия и инфинитива. 
Иртəнге (төшкө, киске) аш, ашарға бешереү, ашау, ашап алыу, 
ҡапҡылап алыу, ашханаға йөрөү, буфетта ашап алыу, аҙыҡ-
түлек һатып алыу, барыу, эшкə (уҡырға) барыу, ҡымыҙ бешеү, 
бишбармаҡ бешереү, бауырһаҡ бешереү, бейə һөтө, ҡымыҙ 
эсеү, буҙа яһау, ҡатыҡ ойотоу, ҡорот эшлəү, əскелт ҡымыҙ, 
тəмле бауырһаҡ. 

 



7 

инфинитива 
13. Как проводишь 

досуг?  
Наречие. Разряды 
наречий.   
Использование в 
речи причастий 

Выходные дни. Любимые занятия. Беседа о хобби. Полезные 
занятия. 
Наречие. Разряды наречий.   наречий. Использование в речи 
причастий. 
Ял көнө, ял иткəндə, буш ваҡыт, шөғөл, баҡса үҫтереү, сəскə 
үҫтереү, коллекция йыйыу, фотоға төшөрөү, компьютерҙа 
уйнау, һүрəт төшөрөү, китап уҡыу, ҡул эштəре менəн 
шөғөллəнеү, ут, ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу, 
кəмəлə йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы ял итеү, музыка тыңлау, 
бейеү, телевизор ҡарау, бəйлəм бəйлəү, тегенеү, спорт менəн 
шөғөллəнеү, оҡшай/оҡшамай  һ.б. 

14. Спортивные игры. 
Разряды наречий. 
Использование в 
речи деепричастий 

Беседа о спорте и спортивных играх. Известные спортсмены. 
Здравоохранение. Движение – жизнь. Здоровый образ жизни.   
Разряды наречий. Использование в речи деепричастий. 
Физик күнекмəлəр, спорт, спорт ярыштары,   ярыштарҙа еңеү, 
йəрəбə,  күсмə кубок, старт алыу, спорт залы, спорт һарайы, 
көйəрмəн, спорт буйынса инструктор, уйын ҡағиҙəлəре, 
балалар уйындары, һикергес, һикергес аша һикереү, күнегеү, 
йөҙөү, йүгереү, шахмат уйнау, шашка уйнау, саңғы шыуыу, 
һыбай йөрөү, ат сабыштырыу, бəйге, футбол уйнау, туп 
индереү, уйын 2:0 менəн бөттө (тамамланды), команда 1:2 
иҫəбе менəн отолдо, бер яҡтың да отмауы менəн, ярышыусы, 
хəрəкəт, һаулыҡты һаҡлау, үҙ көсөңə ышаныу, миҫал, өлгө, иң 
беренсе, сынығыу, майҙан, ҡотҡарыу, бейеклеккə һикереү, 
оҙонлоҡҡа һикереү, көрəш, көрəшеү, ярышыу, спорттың милли 
төрҙəре, миңə атта йөрөү оҡшай (оҡшамай) һ.б. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Мой университет.  
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Мой Акмуллинский университет.  
1.2. Направления подготовки.  
1.3. История первого учительского института в республике. 
1.4. Почетные профессора Акмуллинского университета. 
1.5. М.Акмулла – сэсэн, просветитель, поэт.  

Тема 2: Как проводишь досуг?  
Вопросы для обсуждения: 
2.1. Мой досуг.  
2.2. Что мне нравится?  
2.3. Где и как я люблю отдыхать. 
2.4. Туризм в Башкортостане. 
2.5. Об историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш». 
2.6. Отдых в АО Санаторий «Янган-Тау». 
2.7. Красноусольские минеральные источники — гидрологический памятник 
 природы в Башкортостане. 
 
Тема 3. Моя родословная 
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Понятие «шежере». 
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1.2. Виды шежере. 
1.3. Как составляется шежере?   
1.4. Моя родословная. Рассказ о своей родословной. 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составление диалога не тему «Мой режим дня». 
2. Чтение наизусть стихотворения. 
3. Заполнение анкеты. 
4. Составление родословного дерева.  
5. Автобиография. Написать автобиографию (Использование в речи имен 

числительных) 
6. Монолог на тему «Моя будущая профессия». 
7. Составление обращения к абитуриентам «Наш факультет самый лучший». 

           8-10. Выполнение проектной работы «Башкортостан – край семи чудес». 
11. Составление рассказа-описания «Моя комната». 
12. Составление диалога «Мой друг». 

     13. Оформление поздравительной открытки с днем матери. 
     14. Поздравление с днем рождения по телефону. 
     15. Работа по картинам «Национальный праздник – сабантуй!» 
     16. Работа по предметным картинам «Национальные блюда башкирского народа». 
     17. Чтение наизусть стихотворения «Йыл миҙгелдəре» 
     18-20. Перевод башкирских народных сказок. 
     21-24. Чтение рассказов, составление плана (на башкирском языке) 
     25-26. Просмотр видео уроков и ответы на вопросы. 
     27. Работа по картине А.Х.Ситдиковой «Башҡорт балы» 
     28. Фонетический анализ слов (ҡыуаҡ, юлдаш, урман) 
     29. Работа над деформированным текстом. 
     30. Работа над текстом (продолжить текст). 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Алфавит. История башкирского алфавита и письменности. 
2. «М.Гафури (М.Карим) – народный поэт Башкортостана». 
3. «М.Акмулла – поэт, просветитель, сэсэн». 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
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работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
 1. Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения – Уфа: 
Китап,2011. – МО РБ 

2. Усманова М.Г. Башкирский язык.Учебник – Уфа: Китап, 2008. – МО РБ 
3. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика.- Уфа: БГУ, 

2007. 
4. Абубакирова З.Ф. Я читаю по-башкирски. Книга для чтения со словарем.– Уфа, 

2007. 
 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://bashlang.ru/ 
5. https://region.bspu.ru/  
6. https://bez-bashkorttar.ru/  

  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
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дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины «Башкирский язык» – научить обучающихся 
практически пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах 
установленного программой  словарного и грамматического минимумов, а также сфер 
учебного, бытового, делового общения. Достижение указанной цели предполагает 
наличие у обучающихся таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы 
на башкирском языке; участие в устном общении и вести беседы, диалоги. 

Начинать изучение дисциплины необходимо с рассмотрения его содержания по 
программе, затем следует приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала нужно 
ознакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью, а 
последующем уже приступить к изучению содержания темы. При первом чтении 
необходимо получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном 
чтении рекомендуется параллельно вести записи, отметить основные слова, а также 
впервые встретившиеся слова с кратким пояснением их сущности. По возможности 
необходимо систематизировать материал, представлять его в виде краткого тематического 
словаря, таблиц. 

Вникание в сущность того или иного вопроса способствует более глубокому  и 
прочному усвоению материала.  

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
пройденного материала. 

При завершении изучения дисциплины выполняется контрольная работа, которая 
акцентирует внимание на более важных вопросах дисциплины. В процессе изучения 
дисциплины обучающиеся должны выполнить одну контрольную работу за семестр. 

Контрольную работу нужно выполнить самостоятельно. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами. 
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
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Выскажите свое мнение по вопросу: 
1. Чему способствует изучение своей родословной?  
2. Национальные и религиозные праздники. Ваше отношение к ним. 
 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 
1. Установите соответствие: 

 
Кем ни эшлəй? Кем? 

Тəмле бəлеш бешерə өлəсəй 
Ултырғысты төҙəтə əсəй 
Ҡустыма əкиəт һөйлəй олатай 
Беҙҙе тəртипкə өйрəтə атай 
 
 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Ҡасан? һорауына яуап биргəн һүҙҙəрҙе билдəлəргə: 
а) бөгөн, кисə, ай; 
б) иртəгə, бөгөн, кисə;  
в) кис, иртəнге аш, төшкө аш; 
г) бер ай, ике йыл, бер быуат. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
приактического характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 
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нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:  

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК 5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «История и культура Башкортостана» относится к факультативам 

(ФТД. Факультативы). 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

            Уметь: 

− видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 

контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 

разнообразия общества. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины: 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. А. Башкортостан с древнейших 

времен  до вхождения в состав 

1.1. Важнейшие археологические памятники 

Южного Урала.  



 

 

Русского государства 

 

1.2. Первые письменные сведения о 

раннебашкирских племенах.  

1.3. Башкирские племена под властью Золотой 

Орды. 1.4. Культурное развитие башкирского 

края. 

2. Б. Вхождение башкирских племен 

в состав Русского государства. 

Начало колонизации башкирского 

края и борьба народов 

Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- 

середина XIX вв.)  

2.1. Вхождение башкир в состав Русского 

государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и 

культурного пространства страны.  

2.2. Территория, население, управление краем. 

Начало колонизации башкирских земель 

 2.3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. 

Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

2.4. Участие башкирского народа в 

Отечественной войне 1812 года.  

2.5. Основные тенденции становления и 

развития самобытной башкирской культуры и 

ее взаимодействие с культурой народов России.   

3. В. Буржуазные реформы 60-70-х 

годов XIX века и развитие 

капитализма в Башкортостане 

 

 

 

 

 

3.1. Политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие Башкортостана в условиях 

буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

3.2. Становление капиталистических 

отношений в крае, формирование и развитие 

новых общественных  классов – буржуазии и 

пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3.3. Рост национального самосознания 

нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, 

межконфессионального, поликультурного  

пространства на территории  края. 

4. Г. Башкирский край в конце XIX- 

начале XX вв. Первая российская 

революция, события Февраля-

Октября 1917 года и Гражданская 

война на территории 

Башкортостана  

4.1. Политическое и социально-экономическое 

развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной 

напряженности в обществе и общественно-

политические и революционные движения в 

Башкортостане.  

4.2. Первая российская революция на 

территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной 

думы. 

4.3.Участие народов Башкортостана в Первой 

мировой войне.  

4.4. Февральская и Октябрьская революции 

1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального 

движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

4.5. Гражданская война на территории края, 

возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 



 

 

4.6. Культурное развитие края в условиях 

глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

5. Д. Экономическое и социально-

политическое развитие 

Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века 

5.1. Положение башкирского края после 

окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики 

военного коммунизма к НЭПу. 

5.2. Начало индустриального развития БАССР 

в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в 

республике. 

5.3. Изменение социальной структуры 

населения Башкирской АССР. 

5.4. Вклад БАССР в укреплении оборонного 

потенциала СССР и превращение республики в 

центр нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5.5. Становление  и развитие 

многонациональной советской культуры 

БАССР и усиление ее идеологической 

направленности. Создание сети высших и 

средних специальных учебных заведений, 

подготовка кадров для различных сфер 

общественной жизни. Ликвидация 

неграмотности населения, введение всеобщего 

начального школьного обучения. Достижения 

науки и производства. 

6. Е. Башкирская АССР в годы 

Великой Отечественной войны    

(1941-1945 гг.) 

6.1. Начало Великой Отечественной войны и 

перестройка деятельности партийных и 

советских органов, все сфер жизни республики 

на военный лад. 

6.2. Военно-мобилизационные мероприятия в 

БАССР и формирование воинских соединений 

на территории республики. 

6.3. Воины из БАССР на фронтах Великой 

Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

6.4. Вклад тружеников тыла в победу над 

фашистской Германией.  

6.5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

7. Ж. Башкирская АССР в 1945-1985 

гг. 

7.1. Политическое и социально-экономическое 

развитие БАССР в послевоенные десятилетия. 

7.2. ХХ съезд КПСС и попытки 

реформирования советской модели социализма. 

БАССР в условиях незавершённых реформ. 

7.3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и 

их отражение в общественно-политической, 

экономической и социальной сферах жизни 

БАССР.  

7.4. Культурное развитие республики: 

достижения и проблемы.  



 

 

8. З. БАССР в условиях ускорения и 

перестройки: желаемое и 

действительность (1985-1991 гг.) 

Становление и развитие 

Республики Башкортостан в 

условиях коренных  

политических и социально-

экономических изменений в 

стране 

 8.1. Концепция ускорения социально-

экономического развития страны  и 

перестройки всех сфер жизни советского 

общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

8.2. Становление и развитие новой российской 

государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных 

отношений.  

8.3.Культурная жизнь республики. Роль 

Башкортостана в социокультурном 

пространстве многонациональной России. 

8.4. Башкортостан на современном этапе: 

достижения и проблемы. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав России.  

Тема 2. Башкирия в составе России в XVII-XIX веках. Культурное пространство 

России. 

Тема 3. Башкирия в условиях кризиса Российской империи в начале XX века. 

Установление советской государственности.  

Тема 4. Советская Башкирия в период социально-экономических и культурных 

преобразований 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии. 

Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов Башкирии. 

Тема 7. Республика Башкортостан на рубеже XX-XXI вв. Духовная жизнь 

современного Башкортостана.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Башкортостан с древнейших времен  до вхождения в состав Русского государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 

  4. Культурное развитие башкирского края. 

 

Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало 

колонизации башкирского края и борьба народов Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- середина XIX вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и культурного пространства страны.  

2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации башкирских земель. 

 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  

5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской культуры и ее 

взаимодействие с культурой народов России.   

 



 

 

Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие Башкортостана в 

условиях буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и развитие новых 

общественных  классов – буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3. Рост национального самосознания нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, межконфессионального, поликультурного  

пространства на территории  края. 

 

Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская революция, 

события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на территории Башкортостана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной напряженности в обществе, общественно-

политические и революционные движения в Башкортостане.  

2. Первая российская революция на территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной думы. 

3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

5. Гражданская война на территории края, возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 

6. Культурное развитие края в условиях глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

 

Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР. 

4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и превращение 

республики в центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5. Становление  и развитие многонациональной советской культуры БАССР и усиление 

ее идеологической направленности. Создание сети высших и средних специальных 

учебных заведений и подготовка кадров для различных сфер общественной жизни. 

Ликвидация неграмотности населения, введение всеобщего начального школьного 

обучения. Достижения науки и производства. 

      

Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны    (1941-1945 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка деятельности партийных и 

советских органов все сфер жизни республики на военный лад. 

2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и формирование воинских 

соединений на территории республики. 



 

 

3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  

5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

 

Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели социализма. БАССР в 

условиях незавершённых реформ. 

3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в общественно-

политической, экономической и социальной сферах жизни БАССР.  

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы. 

 

Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность (1985-

1991 гг.) Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных  

политических и социально-экономических изменений в стране. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция ускорения социально-экономического развития страны  и перестройки 

всех сфер жизни советского общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

2. Становление и развитие новой российской государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных отношений.  

3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном пространстве 

многонациональной России.  

4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Подготовить презентацию. 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

3. Подготовить исторический проект на тему «История моего населенного пункта».  

 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Первые упоминания о башкирах. 

2. Башкирские шежере. 

3. Основание Уфы. 

4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г. 

5. Религиозное многообразие Башкортостана. 

6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг. 

7. Особенности образования Башкирской автономии. 

8. Гражданская война на территории Южного Урала. 

9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны. 

10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана.  

11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана.  

12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 



 

 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной/очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. История культуры Башкортостана: учебное пособие / авт.-сост. С.А. Халфин, 

А.С. Халфин; отв. ред. Л.Д. Матвеева; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». 9-е изд., доп. и испр. Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. 59 с. Режим доступа: 

по подписке. URI: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=272470. Текст: 

электронный. 

2. История Башкортостана в ХХ веке [Текст]: учеб. для студентов вуза / под ред. М. 

Б. Ямалова, Р. З. Алмаева; М-во образования и науки РФ, БГПУ. Уфа: БГПУ, 2007. 202 с. 

3. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / С.П. Постников, 

А.В. Сперанский; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург: Архитектон, 

2015. 155 с.: ил. Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URI: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466 

программное обеспечение: 

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. www.lants.tellur.ru/history/ 

3. https://pamyat-naroda.ru 

4. www.kulichkovvk.ru  



 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «История и культура Башкортостан» занимает важное место в 

мировоззренческие и профессиональные подготовки будущих специалистов. Она 

призвана способствовать формированию гражданской позиции студентов-бакалавров.  

Цель изучения дисциплины: формирование исторического сознания и 

исторического мышления студентов, повышение уровня их гуманитарной подготовки, 

общей и политической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: вооружение студентов историческим опытом 

Республики Башкортостан, являющегося издревле местом совместного проживания 

народов, принадлежащих к различным языковым, этнокультурным и конфессиональным 

общностям, регионом синтеза их культур; воспитание уважительного отношения к 

отечественной истории, к истории, обычаям и традициям народам республики; привитие 

навыков анализа современного состояния республики – одного из крупных и 

многонаселенных субъектов Российской Федерации, вносящего  существенный вклад в 

экономический и культурный потенциал Отечества; приобретение черт гражданской и 

социальной активности, осознанное участие в общественно-политической жизни 

республики. 

Теоретический курс имеет практическое значение, т.к. он обладает большим 

воспитательным потенциалом, а его содержание богато материалом, необходимым 

будущему специалисту в его профессиональной деятельности.  

Изучающие дисциплину «История и культура Башкортостана» должны помнить о 

предметно-конкретном, содержательном характере исторического процесса. В этой связи 

встаёт вопрос об отборе исторических фактов, которые желательно или даже обязательно 

знать. Это, прежде всего, сложные и противоречивые процессы, которые происходили в 



 

 

истории и которые на сегодняшний день по-прежнему являются дискуссионными, 

знаковые для истории события и явления, жизнь и деятельность крупных исторических 

фигур, революции и масштабные реформы и т.д.  

Студент, осваивающий курс «История и культура Башкортостан» должен знать о 

причинно-следственной связи исторических событий. Поэтому, анализируя те или иные 

явления или процессы, ему необходимо определить их причины, содержание, 

последствия, сформулировать аргументированные выводы.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

         Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий. 

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного 

ответа из предложенных: Прочтите отрывок из воспоминаний известного художника 

XIX в. и укажите фамилию художника: ««Юность преподобного Сергия» окончена. Мои в 

восторге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть может, 

размером картины, слишком большим, несоответствующим необходимости. Однако я 

молчу, чтобы не смущать до времени своих и не растравлять свое сомнение.  Зима в тот 

год в Уфе была чудесная. Морозы были большие, но не сорокаградусные, как бывали в те 

времена частенько в наших краях. После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в 

Старую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, 

бывало, заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь 

ноги полостью и прямо из ворот полетишь вниз по Казанской. Снежная пыль обдает 

лицо, шуба вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину - московскому 

гостю, покрикивает на вяток». 

1. М.В. Нестеров 

2. В.Г. Перов 

3. И.Е. Репин 

4. А.Э. Тюлькин 

5. А.Д. Бурзянцев  

6. А.Ф. Лутфуллин 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: Установите соответствие между событиями и участниками 

этих событий и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

                                 События                                                         Участники 
А. Оренбургская экспедиция                                                      1. И. Кирилов 

Б. Крестьянская война 1773-1775 гг.                                          2. А. Свидерский 

В. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Уфе            3. Ш. Манатов  

Г. Башкирское национальное движение 1917-1920-х гг.         4. Кинзя Арсланов 

                                                                                                        5. П.Рычков 

                                                                                                        6. Батырша                                                 

Ответ:  



 

 

А Б  В  Г  

        

    

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: В 

1797 г. на территории Башкирии была введена система кантонного управления. Укажите 

два любых последствия данного события. 

1. Усиливался административный контроль за башкирским населением со стороны 

государства. 

2. Начался процесс государственного закрепощения башкир.   

3. Сокращалось количество промышленных предприятий в крае. 

4. Башкиры были переведены в военное сословие.  

5. Была упразднена Уфимская губерния.  

Ответ:_____ 

 

4. Установление последовательности: Расположите в хронологическом порядке 

следующие события: 

А. Открытие башкирской нефти 

Б. Переход в БАССР ко всеобщему семилетнему обучению 

В. Объединение Уфимской губернии с Малой Башкирией 

Г. Реформа башкирской письменности (яналиф)  

Д. Открытие Башкирского государственного театра оперы  и балета и Башкирской 

государственной филармонии 

Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___. 

Могут быть тестовые задания 

-  на анализ исторических карт, схем;  

-анализ иллюстративного материала 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам 

известны? 

2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 

3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 

4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и 

Сибирского ханств? 

5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским ханством?  

6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского государства на 

особых условиях? 

7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории 

Башкортостана. 

8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII в. 

отличалась от второй половине XIX- начала XX века. 

9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной ссылки? 

10.  Какова социальная и национальная структура населения  Башкортостана в 

XVI-XIX вв.? 

11.  Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во второй 

половине XIX века? 

12.  Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении в Башкирии 1917-

1919 гг.? 

13.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения 

Башкирии? 

14.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной 

промышленности Башкирии? 



 

 

15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией 

в годы Великой Отечественной войны? 

16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий 

страны после войны? 

17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую 

культуру? 

18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного 

суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме оценки 

по рейтингу: 

 

1. Проблема этногенеза башкирского народа.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 

4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических, 

социально-экономических и культурных  взаимоотношений с завоевателями, 

покоренными и другими народами монгольской империи. 

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 

6. Хозяйство, социальные отношения и культура  в Башкортостане после 

присоединения к Русскому государству. 

7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса экономической, 

социально-политической и культурной интеграции России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- середине 

XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане. Культурные преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-экономическое 

и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 

12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, социально-

политическое и культурное положение в крае. 

14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение 

двоевластия в крае.  

15.  Октябрьская революция 1917  года и приход к власти большевиков и левых 

эсеров   в Уфимской губернии.  

16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской власти в 

политической и социально-экономической сферах. Преобразования в сфере  

культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 

18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 

19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии (март 1918 года). 

20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование Большой 

Башкирии (1922 год). 

21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от 

военного коммунизма к НЭПу.  

22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного политического 

режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в БАССР. 

Культурная революция и усиление ее идеологического воздействия на все сферы 



 

 

жизни общества.  

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование тоталитарного 

политического режима в стране и в республике к середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 

26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения, 

проблемы, противоречия. 

27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу 

над фашистской Германией. Социально-экономическое и культурное развитие 

республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР в 

послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.) 

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в 

Башкирской АССР. Образование и культура в условиях реформирования всех 

сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и роль 

Республики Башкортостан в системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (октябрь 1991 года). Политика, экономика, культура в условиях 

«неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на 

современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

    В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 



 

 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разрабочик: 

к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И. Кортунов 

 . 

Эксперты: 

Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории, к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории      

Р.З.Алмаев 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

 

 

 



Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);. 

- индикаторы достижения:  

- демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение (УК-1.1); 

- применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2); 

- анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений (УК-1.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 

45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» относится к 

факультативной части учебного плана. К части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− правила пользования ИКЦ (библиотекой); 

− услуги, предоставляемые ИКЦ (библиотекой); 

− справочно-библиографический аппарат ИКЦ (библиотеки); 

− цели и задачи дистанционного обучения; 

− формы, методы и методику дистанционного обучения.  

Уметь: 

− пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем; 

− составлять требования на запрашиваемую литературу; 

− работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных; 

− использовать современные компьютерные технологии для внедрения в 

образовательный процесс дистанционного обучения. 

Владеть:  

− навыками и способами поиска необходимой литературы с использованием 

электронных каталогов; 

− навыками и способами поиска необходимой информации в электронно-

библиотечных системах. 

− навыками работы в системе дистанционного обучения. 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной формы обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. ИКЦ (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные 

отделы.  

Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки): система каталогов и картотек. Сайт ИКЦ 

(библиотеки). Электронно-библиотечные системы университета, 

работа с ними. 

2. Работа с электронным 

каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой системы и словарей 

3. Электронные библиотечные 

системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 

онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 

статей 

4. Работа в системе 

дистанционного обучения 

Вход в систему дистанционного обучения (https://sdo.bspu.ru и 

https://osdo.bspu.ru); 

Настройка личного профиля пользователя; 

Смена пароля страницы личного профиля пользователя; 

Структура учебного курса: основные и дополнительные 

элементы; 

Портфолио студента; 

Электронные ведомости, электронная зачетка студента, сводные 

оценки, расписание занятий. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Информационно-консультационный центр им. Р.Г. Кузеева (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные отделы обслуживания. Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки). 

Тема 2: Работа с электронным каталогом.  

Тема 3: Электронные библиотечные системы. 

Тема 4: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 



Тема 1. Система каталогов и картотек, Требования к библиографическому описанию, 

полочный индекс, авторский знак, поиск в каталогах. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения имеются в библиотеке? Используя 

электронный каталог, сделайте подборку литературы, оформите «требование на 

книгу». 

2. Подберите статьи по педагогике, философии. Используя электронный каталог, 

сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

Тема 2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой 

системы и словарей. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку 

литературы, оформите «Требование на книгу». 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде 

библиотеки источников. 

Тема 3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Задания: 

1. Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

2. Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте 

полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

3. Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной 

библиотеке eLibrary. Скачайте статью. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания 

документов;

2. Изучить правила пользования ИКЦ (библиотекой);

3. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки;

4. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки);

5. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронно-

библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в 

Word.

6. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»;

7. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость

2 часа;

8. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта);

9. Заполнить элементы портфолио.

10. Просмотреть электронные ведомости электронной зачетки студента, сводные оценки,

расписание занятий на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru - трудоемкость 2 часа. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы



преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной 

/ очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература: 

1. Калмыкова, О. В. Студент в информационно-образовательной среде: учебно-

практическое пособие : учебное пособие / О. В. Калмыкова, А. А. Черепанов. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227 (дата обращения: 28.04.2022). 

2. Колокольникова, А. И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы 

поддержки обучения: практическое пособие : [16+] / А. И. Колокольникова. – Изд. 2-е. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 292 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596688 (дата обращения: 28.04.2022).  

3. Тесля, Е. В. Отраслевые информационные ресурсы : учебное пособие : [12+] / 

Е. В. Тесля ; предисл. Г. М. Вихревой. – 2 изд., доп. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 116 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682400 (дата обращения: 28.04.2022). 

4.Екимова, М. А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle : практическое пособие / 

М. А. Екимова ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 

22 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (дата обращения: 28.04.2022). 

5. Вершинин, М. И. Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ. 

пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с. 

6. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие : [16+] / 

И. В. Скипина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 



государственный университет, 2013. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573990 (дата обращения: 28.04.2022).  

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

- http://biblioclub.ru 

- https://e.lanbook.com 

- http://www.biblio-online.ru 

- eLIBRARY.RU 

- http://ebook.bashnl.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к локальной сети вуза 

и Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

- Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» призван 

способствовать правильному «чтению» библиографического описания, обучить поиску нужных 



документов среди информационных массивов, быстрому ориентированию в огромном 

количестве информации. Изучение курса строится на проведении практических занятий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и 

студентам.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

примерных вопросах к зачету и практических заданиях. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Подберите книги по своему направлению обучения. 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный 

каталог» сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

3. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный 

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите 

«Требование на книгу». 

4. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде 

источников. 

5. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст 

книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

6. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Критерии оценки Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Выполнения практических заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений с 

большей степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень и 

демонстрацию заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 



Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение практических заданий в 

рамках аудиторных занятий и участие 

на практических занятиях. 

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 

заместитель директора ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы  О.Ю. Качимова 

 

Эксперты: 

директор ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Масалимова 

директор библиотеки БашГУ М.В. Алмаева 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикатор достижения: 

- умеет применять полученные знания о жизни и творчестве просветителей, об 

истории, культуры Башкортостана в процессе  формирования культуроведческой 

компетенции у обучающихся (УК-5.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Акмулловедение» относится к блоку ФТД, изучается в 1-м семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

Родная (башкирская) литература, Культура Башкортостана, а также знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении курсов «ИКБ».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

− наследие М. Акмуллы и его роль в современности; 

− историю БГПУ им. М. Акмуллы; 

− особенности формирования и современного состояния школьного образования 

в РБ; 

− основные сведения об истории г.Уфы и его достопримечательностях. 

Уметь:  

− объяснять просветительские воззрения Акмуллы и их роль в современном 

мире;  

− использовать полученные знания о творчестве Акмуллы, столице Уфе и ее 

достопримечательностях в своей профессиональной деятельности; 

− пользоваться материалами, разработанными в течение изучения курса, во 

время педагогической практики. 

− Владеть:  
- навыками приобщения к культурному наследию своего народа. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по 

формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль 

самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 



формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Творчество 

просветителей 

Башкортостана 

Творчество 

Акмуллы. 

Просветительские идеи второй половины XIX века в крае: 

М. Уметбаева, Р. Фахретдинова   

Жизнь и творчество Акмуллы.  Историческое значение 

творческого, духовного и философского наследия Мифтахетдина 

Акмуллы, великого сына башкирского и многих тюркских 

народов. Труды акмулловедов. Акмулловедение – раздел 

башкирского литературоведения, изучающий жизнь и творчество 

Мифтахетдина Акмуллы, его философские, эстетические и 

общественные взгляды. Знакомство с работами акмулловедов 

Р. Шакура, А. Вильданова, А. Харисова, А. Сулейманова, 

Г. Шафикова, З. Шариповой и т.д. 

Увековечение имени М. Акмуллы. Лауреаты премии имени М. 

Акмуллы. Именная стипендия для студентов им. М. Акмуллы.  

2 Образование и 

просветительская 

деятельность в 

Башкортостане 

Образование. Развитие  светского образования в крае в XIX веке. 

Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и 

медресе. Образование и просвещение в нерусской среде. 

Современная система образования в РБ. Высшее образование. 

История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. 

Печать. Начало  издательского дела в крае. Вклад ГУП 

«Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой  в дело 

просвещения в ХХ веке. Современная печать и издательское дело 

в Башкортостане. Современные республиканские печатные СМИ.   

Радио и телевидение. Работа государственных, муниципальных, 

коммерческих телерадиокомпаний и студий в Республике. Радио 

и телеперадачи на национальных языках народов РБ. Башкирское 

кино. 

Библиотеки. История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность 

национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

Музеи. Музейная сеть современного Башкортостана. 

Общественные и ведомственные музеи: краеведческие, 

этнографические, литературные, художественные, театральные, 

технические.  

3 Башкирское 

устное народное 

творчество. 

УНТ народов 

Республики 

Башкортостан 

БУНТ. Башкирский народный эпос «Урал батыр». История 

изучения эпоса. Нравственные ценности в эпосе «Урал батыр» и 

в поэзии М. Акмуллы. Акмулла в воспоминаниях, легендах, 

преданиях и баитах.  

Иные жанры БУНТ. Народные игры. Игры в физическом 

воспитании детей. Акмулла о народных играх.  

УНТ народов республики Башкортостан 

Литература. Жизнь и творчество С. Юлаева.  

Отражение истории и культуры башкирского народа в творчестве 

А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, В.И. Даля, П.М. Кудряшева, М.Л. 

Михайлова. Башкирская литература ХХ века. Национальная 

литература в РБ 



Уфа – столица Башкортостана: история и современность. 

Архитектурные памятники города XIX-XX веков. Скульптурные 

памятники города: памятник Салават  Юлаев, фонтан 

“танцующие журавли”   и др. 

Из истории развития живописи, скульптуры и графики в 

Башкортостане: изобразительное, декоративно-прикладное и пр.  

Музеи изобразительного искусства РБ. Башкирский орнамент.  

Образ Акмуллы в изобразительном искусстве. Картины Я. 

Сулейманова «Акмулла», Т. Масалимова «Родник Акмуллы», 

серия картин К. Губайдуллина об Акмулле: «Уроки Акмуллы», 

«Акмулла», «Акмулла арбаһы», памятник В. Дворника, 

скульптура З. Басирова.  

Театр. Первый профессиональный театр. Появление в 30-х годах 

театров: русский, кукольный, театр оперы и балета и.т.д. Театры 

РБ: история и современность. Тематика, содержание, репертуар 

современных театров столицы. Вопросы традиций и новаторства.  

Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир 

древности и средневековья. Импровизаторское искусство и 

народная песня. Башкирский музыкальный инструментарий 

(курай, думбыра, кобуз, ятаган, дунгур и т.п.). Акмулла-

домбрист.  

Профессиональное музыкальное искусство РБ. Башкирский 

государственный театр оперы и балета. Башкирская 

государственная филармония. Хореографическое искусство.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Жизнь и творчество Акмуллы 

Биография Мифтахетдина Акмуллы. Шежере Акмуллы. Образование Акмуллы. 

Медресы Башкортостана, где учился Акмулла (д.Менеузтамак, д.Анясово, 

с.Стерлибашево),  Шамсетдин Заки, поэт-суфий в жизни М.Акмуллы. 

Акмулла – философ своего времени. Акмулла – первый поэт-сатирик в 

дореволюционной башкирской письменной литературе (профессор И.А.Харисов). 

Гуманистические идеи в творчестве М.Акмуллы. Просветительские идеи в творчестве 

Акмуллы. Поэтические формы творчества Акмуллы. Рукописи Мифтахетдина Акмуллы.  

Образ Акмуллы в башкирском народном творчестве.  

Акмулла в воспоминаниях, легендах, преданиях и баитах. “Аҡмулла бəйете”. 

Музыкальные произведения об Акмулле. Акмулла-домбрист. Музыкально-

вокальные произведения  Хусаина Ахметова на стихи М.Акмуллы.  

Образ Мифтахетдина Акмуллы в жипописи. 

Образ Акмуллы в скульптуре. 

Образ Акмуллы в современном театральном искусстве и киноискусстве. 

Образ Акмуллы в башкирской литературе. 

Дом-музей М.Акмуллы. Память об М.Акмулле в музеях Республики Башкортостан, 

Казахстана и др. Виртуальная экскурсия в Дом-музей М. Акмуллы. 

 

Тема 2. Образование и просветительская деятельность в Башкортостане 

Образование. Из истории становления школьного образования в Башкортостане.  

Современная система образования.  

Высшее образование.  



История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. Эксукрсия в музей БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

 I. Развитие образования и просвещения  в крае в XIX веке. 

1.Светское образование: начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное 

образование (духовные учебные заведения, Неплюевское военное училище и др.).  

2. Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. 

3. Образование в нерусской среде.  Развитие просвещения в крае во второй 

половине XIX  века:. 

II.Развитие образования и просвещения  в крае в начале XX века:  

1 Начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное образование. Открытие 

учительского института.   

2.Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. Образование в 

нерусской среде. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Жизнь и творчество Акмуллы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Путешествие Акмуллы по Башкортостану и степям Казахстана. 

Просветительская деятельность поэта.  

4. Анализ стихотворения «Башҡорттарым, уҡыу кəрəк!» («Башкиры, всем нам 

нужно просвещение!») Выразительное чтение произведения.  

5. Просветительские идеи второй половины XIX века в крае М. Уметбаева, Р. 

Фахретдинова . 

 

Тема 2. Печать, издательство, СМИ и библиотеки Республики Башкортостан   

Вопросы для обсуждения: 

1. Печать в Республике Башкортостан: История издательского 

издательского дела в крае в XIX веке – начале ХХ века; национальная печать в крае 

в XIX – начале ХХ века; башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ 

век; современная печать и издательское дело в Башкортостане. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

2. Радио и телевидение. История развития республиканского радио и 

телевидения; башкирское кино. 

3. Библиотеки: История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность национальной 

библиотеки им. А. Валиди РБ.  

 

Тема 3. Уфа – столица Башкортостана.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история города Уфы. 

2. Архитектурные памятники города XIX-XX веков. 

3. Архитектурные памятники города XIX века; 

4. Архитектурные памятники города XX века. 

 

Тема 4. Культура Республики Башкортостан 

Вопросы для обсуждения: 



1. Изобразительное искусство Республики Башкортостан: живопись и графика; 

выдающиеся художники республики. Музеи изобразительного искусства РБ.  

2. Скульптурные памятники города. Памятник Салавату Юлаеву (скульптор С. 

Тавасиев). Монумент Дружбы (скульпторы М.Ф. Бабурин, Г.П. Левицкая).  

3. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

4. Исторические памятники города Уфы; 

5. Арт-объекты Уфы: фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и 

др. 

6. Театр в Республике Башкортостан. Самодеятельные театры XIX века в крае. 

Первый профессиональный театр (1919 г.).  Появление театров в 30-х годах XX века. 

Театры РБ: история и современность.  

7. Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир древности и 

средневековья. Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  Башкирская 

профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская государственная 

филармония им. Х. Ахметова. Башкирский государственный театр оперы и балета. 

Хореографическое искусство Республики Башкортостан. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Посетить спектакль любого театра г. Уфы, написать отзыв – трудоемкость 2 

часа; 

2. Изучить историю памятных мест или памятников Уфы (на выбор), создать 

видеоролик «Моя столица – Уфа» (можно один видеоролик на группу) – трудоемкость 2 

часа; 

3. Подготовить видеоролик «Я – студент Акмуллинского университета» (до 5 

минут) профориентационного характера – трудоемкость 2 часа. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература:  

1. Акмулла – мудрец всех времен /МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. 

Акмуллы/ [сост. Г.Г. Галина, С.А. Тагирова ; ред. М.С. Давлетшина]. – Уфа: Издательство 

БГПУ, 2011. – 338 с.  

2. Акмулла: в помощь учителю / ИИЯЛ УНЦ РАН; [сост. и авт. вступ. ст. Г.Х. 

Абдрафикова, Р.Ф. Набиуллина]. – Уфа: Деловая династия, 2009. – 64 с.: ил. 

3. Акмулла: [книга-альбом; на башк. и рус. яз.] / сост. Галимова Г.Г. – Уфа: 

Китап, 2016. – 264 с.  

4. Башкиры /Отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко/. – М., Наука, 2015. – 662с. 

5. Вильданов А. Х. Акмулла – певец света. – Уфа: Китап, 1981. – 166 с. 

6. Псянчин  А. В. Этнография башкир в Русском географическом обществе 

(1845-1925 гг.). – Уфа: Гилем, 2009. – 32 с.  

7. Шакур Р.З. Звезда поэзии. – Изд.3-е; доп. – Уфа: Китап, 2006. – 200 с. 

8. Янгузин, Р.З. Этнография башкир. – Уфа: Китап, 2002. – 192 с. 

художественная литература: 

1. Акмулла М.К. Стихотворения [пер. с башкирского]. – Уфа: Китап, 2006. – 

192 с.  

2. Акмулла М.К. Стихотворения: на башк. яз. сост. А.Х. Вильданов. – Уфа: 

Башкнигоиздат, 1981. – 224 с. 

3. Акмулла  М. К. Стихи: пер. с башк  [предисл. Р. Шакура и Г. Шафикова]. – 

Уфа: Башкнигоиздат, 1986. – 160 с.  

4. Акмулла М.К. Стихотворения: [на башкирском яз.] – Уфа: Китап, 2006. – 

248 с. 

5. Акмулла М. Дни и ночи: стихи, толгау, айтыс. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. – 

176 с. (на каз. яз.) 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1.  http://www.consultant.ru    

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://bez-bashkorttar.ru) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: проектор, ноутбук.  



Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Акмулловедение» призвана дать студентам 1-го курса 

сведения о вузе, в который он поступил, о М. Акмулле, чье имя носит этот вуз, и о городе 

Уфе, где расположен этот вуз. БГПУ им. М. Акмуллы – единственный вуз в РБ, где идет 

подготовка высококвалифицированных педагогических кадров не только для РБ, но и для 

других регионов России, а также для ближнего и дальнего зарубежья. Современный 

учитель должен иметь широкий кругозор знаний о духовном и культурном составляющем 

народа. БГПУ достойно носит имя М. Акмуллы, великого тюркского просветителя, поэта, 

мыслителя, так как именно студенты БГПУ – будущие учителя – продолжают его идеи и 

проводят просветительскую миссию среди обучающихся.    

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода дисциплина предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, экскурсий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Посещение лекционных и семинарских занятий осуществляется согласно 

расписанию деканата.  

К семинарским занятиям необходимо иметь краткий текст выступления по тем 

вопросам, которые были заранее даны преподавателем. Студенту заранее (за 1 неделю) 

дается задание, к выполнению которого необходимо подготовиться соответственно. 

Письменные работы (эссе, сочинения) выполняются студентами самостоятельно с 

изложением основных положений изучаемого вопроса, а не путем переписывания абзацев 

и положений из литературных источников. Цитаты в тексте работы, библиография 

должны быть оформлены соответствующим образом. 

Выполнять необходимо все задания старательно, в срок и сдавать их в форме, 

требуемой преподавателем, в случае невыполнения заданий, итоговая оценка снижается. 



Оценка работы студента осуществляется по рейтинговой системе, учитывающей 

его активную деятельность, и формируется по данным текущего, рубежного и итогового 

контроля. При текущем контроле учитывается посещаемость занятий, выступления на 

практических занятиях, участие в дискуссиях, выполнение СРС

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавате-

лям, так и студентам

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Он может быть проведен в 

виде творческой работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде вопросов к зачету.   

Примерные вопросы к зачету: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Просветительские идеи 2 пол. XIX века в крае: М. Уметбаев, Р. 

Фахретдинов. 

4. Образ Акмуллы в искусстве и литературе. 

5. Национальная печать Республики Башкортостан. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

6. Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ век; 

7. История развития республиканского радио и телевидения; 

8. История развития башкирского кино. 

9. История развития библиотечного дела в крае. Современные крупнейшие 

библиотеки в РБ. Деятельность национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

10. История города Уфы. 

11. Архитектурные памятники города XIX-XX веков (несколько на выбор). 

12. Архитектурные памятники города XIX века (несколько на выбор) 

13. Живопись и графика; выдающиеся художники республики 

14. Музеи изобразительного искусства РБ.  

15. Скульптурные памятники города: Памятник Салавату Юлаеву и Монумент 

Дружбы. 

16. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

17. Арт-объекты Уфы. 

18. Фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и др. 

19. Самодеятельные театры XIX века в крае. Первый профессиональный театр 

(1919 г.).  

20. История театра в РБ.  

21. Музыкальная культура башкир древности и средневековья. 

Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  

22. Башкирская профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская 

государственная филармония им. Х. Ахметова; 



23. Башкирский государственный театр оперы и балета. Хореографическое 

искусство Республики Башкортостан. 

24. Материальная культура башкирского этноса. 

25. Духовная культура башкирского этноса. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения).  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



ый) материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 
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1. Целью дисциплины является:  

Формирование профессиональной компетенции: 

- cпособен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 

- cпособен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6). 

Индикатор формирования компетенции: 

УК-3.1. Демонстрирует знание различных стратегий социального взаи-

модействия; 

УК 6.1. Демонстрирует понимание  принципов образования в течение 

всей жизни 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом со-

ответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и 

включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, 

в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы:  

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтёрской) деятель-

ности» представлена в блоке ФТД «Факультатив». При освоении дисципли-

ны студенты опираются на компетенции, знания, умения и навыки, сформи-

рованные в процессе изучения дисциплин, согласно учебному плану.  

Данный предмет направлен на формирование профессиональной куль-

туры будущих бакалавров и изучается сопряжённо с дисциплиной «Психоло-

гией».  

Данный предмет направлен на формирование культуры добровольче-

ской деятельности будущих бакалавров и служит теоретической и практиче-

ской базой при организации волонтерской деятельности обучающихся при 

прохождении педагогической практики в школе. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
Знает основные условия  эффективного социального взаимодействия, прин-

ципы подбора эффективной волонтерской команды. 

Знает теоретико-методологические основы самоорганизации,   

саморазвития, самореализации; основные способы проведения  

самооценки, корректировки  и совершенствования на этой основе 

собственной деятельности; рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.). 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по указан-

ному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в ака-

демических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной ра-

боты (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной вне-

уадиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период 

аттестации. Контактная работа в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды с использованием ре-

сурсов сети Интернет и дистанционных технологий

 

6. Содержание дисциплины 
 
№ Наименование раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 

1. 

Развитие национальной культуры 

добровольчества (волонтёрства)  

История развития 

добровольчества в России. 

Предпосылки становления и развития 

добровольческого (волонтерского) 

движения в современный период в 

России. Добровольчество (волонтер-

ство): основные определения поня-

тий, сущность, функции, специфика. 

Социальный аспект добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Формы 

самоорганизации и основные направ-

ления добровольческой (волонтер-

ской) деятельности. 

Добровольческое движение как раз-

новидность социального движения: 

мировой опыт  волонтерских практик. 

Идея добровольчества в России. Бла-

готворительность и социальная 
2. Развитие добровольческой (во-

лонтерской) деятельности в мо-

лодежном сообществе в контек-

сте государственной молодеж-

ной 

Развитие добровольческой (волонтер-

ской) деятельности в молодежном со-

обществе в контексте государствен-

ной молодежной политики. Основные 

приоритетные направления добро-

вольческой деятельности молодежи. 



политики 

 

Сущность и специфика деятельности 

государства в сфере поддержки мо-

лодежных инициатив, направленных 

на организацию добровольческой 

(волонтерской) деятельности моло-

дежи. Конкретные виды деятельности 

по указанным направлениям в рамках 

реализации ГМП в РФ. Современные 

проекты и программы, направленные 

на развитие добровольчества среди 

молодежи. 

3. Добровольчество(волонтерство) 

как ресурс личностного роста и 

общественного развития 

Значение добровольческой (волон-

терской) деятельности в активизации 

личностных ресурсов, способствую-

щих саморазвитию и самореализа-

ции, повышению уровня толерантно-

сти и личностной креативности. 

Личность волонтера и группы потен-

циальных волонтеров: различные ви-

ды мотиваций. Стратегии набора 

добровольцев (волонтеров) и техно-

логии их привлечения к волонтер-

ской деятельности. Практика обуче-

ния добровольцев (волонтеров). 

4. Взаимодействие добровольцев 

(волонтеров) с социально-

ориентированными НКО 

Понятие и сущность социально-

ориентированных НКО. Нормативно-

правовое регулирование деятельно-

сти. Добровольчество (волонтерство) 

и некоммерческие организации: фор-

мы осуществления социальной дея-

тельности некоммерческими органи-

зациями. Социальный фандрайзинг и 

социальное партнерство в реализации 

добровольческой (волонтерской) дея-

тельности. Механизмы участия НКО 

в реализации социально значимой 

деятельности. 

5. Роль добровольчества в реше-

нии социальных проблем 

Поиск и выявление социальных про-

блем. Инициативное участие граждан 



в общественной работе, активная 

гражданская позиция позволяют вы-

явить многие социальные проблемы, 

предложить пути их решения, сфор-

мировать общественное мнение по 

значимым вопросам.  

6 Объекты 

добровольческой 

деятельности. 

Виды объектов социальной работы. 

Поиск и обнаружение объектов соци-

альной работы. Действия организа-

торов добровольческой деятельности 

или социальной службы, направлен-

ные на выявления объектов социаль-

ной работы и их первичную оценку: 

диагностика; прогноз; анализ. 

7 Направления добровольческой 

деятельности. 

Направленность добровольческой 

деятельности, ее формы, 

методы и технологии. 
 

8 Мотивация социально значи-

мой 

деятельности. 

Мотивация деятельности основывает-

ся на различных мотивах, которые 

могут: находиться в конфликте и про-

тиворечии между собой, иметь внут-

ренне неконфликтный характер, но 

внешне конфликтный; внутренне и 

внешне носить неконфликтный ха-

рактер. 

Мотивация социально значимой, доб-

ровольческой деятельности имеет 

много схожего с мотивацией трудо-

вой деятельности. В то же время, мо-

тивация добровольческой деятельно-

сти в значительной степени отличает-

ся от мотивации основной трудовой 

занятости. 

9 Создание добровольческих 

рабочих мест. 

Оценка потребностей местного сооб-

щества в добровольческой деятельно-

сти: оценка потребностей местного 

сообщества в добровольческой дея-



тельности, субъекты оценки, формы 

оценок. Оценка потребностей местно-

го сообщества в добровольческих ра-

бочих местах: потребности и интере-

сы основных субъектов социальной 

деятельности местного сообщества, 

потребности жизненно важных служб 

и объектов местного сообщества, по-

требности местных жителей, анализ 

факторов социального развития, го-

товность к организации добровольче-

ской деятельности. 

Оценка добровольческого потенциала 

членов местного сообщества. 

10 Условия привлекательности 

деятельности для добровольцев 
Условия привлекательности деятель-

ности для добровольцев: социальная 

значимость, имидж, миссия, общест-

венное мнение, брэнд, внутренняя 

культура, организационная культура, 

нравственный климат, информиро-

ванность, целевая группа, информа-

ционное сообщение, социальная рек-

лама, адресность информации, лично-

стная привлекательность. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматри-

вающих преимущественную передачу учебной информации преподавателя-

ми): 

Раздел 1. Развитие национальной культуры добровольчества (волонтёрства)  

 История развития добровольчества в России. 

Тема 1. Добровольчество (волонтерство): основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика. 

Тема 2. Предпосылки становления и развития добровольческого (волонтер-

ского) движения в современный период в России. 

Раздел 2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в мо-

лодежном сообществе в контексте государственной молодежной политики. 



Тема 3. Основные приоритетные направления добровольческой деятельности 

молодежи. 

Тема 4.  Современные проекты и программы, направленные на развитие 

добровольчества среди молодежи. 

Раздел 3. Добровольчество(волонтерство) как ресурс личностного роста и 

общественного развития. 

Тема 5. Значение добровольческой (волонтерской) деятельности в активиза-

ции личностных ресурсов, способствующих саморазвитию и самореализа-

ции, повышению уровня толерантности и личностной креативности. 

Тема 6. Стратегии набора добровольцев (волонтеров) и технологии их при-

влечения к волонтерской деятельности. 

Раздел 4. Взаимодействие добровольцев (волонтеров) с социально-

ориентированными НКО. 

Тема 7. Добровольчество (волонтерство) и некоммерческие организации: 

формы осуществления социальной деятельности некоммерческими органи-

зациями. 

Тема 8. Механизмы участия НКО в реализации социально значимой дея-

тельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
Раздел. 5. Роль добровольчества в решении социальных проблем. 

Занятие 1. Тема 1. Поиск и выявление социальных проблем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислите социальные проблемы региона, в котором вы проживате и ме-

тоды их решения. 

2. Роль  участия  инициативных граждан в общественной работе, 

 

Занятие 2. Тема 2.  Создание дополнительных условий для реализации соци-

альной политики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика негативных социальных явлений, помощь членам мест-

ного сообщества, воспитание детей и молодежи, природоохранные ме-

роприятия. 

2.  Участие добровольцев в решении задач социальной политики. 



Раздел 6. Объекты добровольческой деятельности. 
Занятие 3.  Тема 3. Организационная работа с учреждениями, предприятиями, 

организациями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поиск и обнаружение объектов социальной работы.  

2. Действия организаторов добровольческой деятельности или социаль-

ной службы, направленные на выявления объектов социальной работы 

и их первичную оценку. 

Занятие 4. Тема 4. Организационная работа с муниципальными образования-

ми. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика; прогноз; анализ; опрос общественного мнения; наблюде-

ние; обращения людей; анализ прессы; аналитические интервью. 

Раздел 7. Направления добровольческой деятельности. 
Занятие 5. Тема 5. Направленность добровольческой деятельности, ее формы, 

методы и технологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфические характерологические особенности организации добро-

вольческой деятельности. 

2. Направления добровольческой деятельности по степени актуальности. 

Занятие 6. Тема 6. Актуальные и привлекательные для молодежи формы и 

направления добровольческой работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное патронирование детских домов; социальное патронирование 

пожилых людей; муниципального управления (работа в местных муниципа-

литетах); медицинской помощи (службы милосердия в больницах); педаго-

гическое сопровождение (поддержка детей и подростков);социально-

психологической поддержки (молодежные психологические службы). 

2. Экологическая защита; интеллектуальное развитие (организация и прове-

дение интеллектуальных конкурсов). 

Раздел 8. Мотивация социально значимой деятельности. 
Занятие 7. 

Тема 7. Основание мотивации социально значимой  деятельности на различ-

ных мотивах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация социально значимой, добровольческой деятельности имеет 

много схожего с мотивацией трудовой деятельности. В чем оно прояв-

ляется? 

2. Мотивация скрытого корыстного вознаграждения, мотивация как след-

ствие зависимого, конформного поведения. 

3. Занятие 8. 

Тема 8. Общечеловеческие ценности. Утверждение общечеловеческих ценно-

стей – декларируемая идеология большинства стран мирового сообщества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Иерархия мотивов, потребностей социально значимой деятельности. 



2. «Международный билль о правах человека». (International bill of human 

rights). 

 

Раздел 9. Создание добровольческих рабочих мест. 
Занятие 9. Тема 9. Оценка потребностей местного сообщества в добровольче-

ской деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческой деятельно-

сти. 

2. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческих рабочих 

местах. 

Занятие 10. Тема 10. Оценка добровольческого потенциала членов местного 

сообщества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личностно значимые показатели готовности к добровольческой дея-

тельности, мотивация, морально-нравственная готовность. 

2. Основные требования к добровольческим рабочим местам: востребо-

ванность, ресурсная обеспеченность, эффективность, квалифициро-

ванность, технологичность, эргономичность. 

Раздел 10. Условия привлекательности деятельности для добровольцев. 

Занятие 11. Тема 11. Условия привлекательности деятельности для добро-

вольцев: социальная значимость, имидж, миссия, общественное мнение, 

брэнд, 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие Вы знаете брэнды разных направлений деятельности волонтер-

ства. Перечислите их. 

2. Как общественное мнение развивает добровольческое движение. Пере-

числите технологии. 

3. Специальные мероприятия: специальные акции; тренинговые и другие 

образовательные мероприятия; информационные мероприятия. 

Занятие 12 

Тема 12. Условия привлекательности деятельности для добровольцев: внут-

ренняя культура, организационная культура, нравственный климат, инфор-

мированность, целевая группа, информационное сообщение, социальная ре-

клама, адресность информации, личностная привлекательность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите региональные направления добровольческой деятельно-

сти и опишите их. 

2. На сайте ДОБРО РУ зарегистрируйте общественно значимое меро-

приятие, пригласите волонтеров к участию  и проведите его в универ-

ситете. 

 

 

 Междисциплинарные связи дисциплины 
 



№ Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 
№ разделов дисцип-

лины, необходимых 

для изучения обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Педагогика +    

2. Психология +    

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисципли-
ны: 
 

  

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-

вания некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добро-

вольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентиро-

ванные организации). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-

ников СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе со-

циокультурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-

сти волонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и доб-

ровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, таба-

кокурения и употребления ПАВ» 

7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

младшими школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте 

свой ответ 

8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

учащимися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и ар-

гументируйте свой ответ 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

людьми пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируй-

те свой ответ 

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

инвалидами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой 

ответ 



11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? 

Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в на-

чальной школе? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письмен-

но из-ложите и аргументируйте свой ответ 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Крат-

ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-

стия в волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-

руйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально 

значимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли дан-

ное предложение волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться 

опасность в случае согласия с данным предложением? Кратко письменно из-

ложите и аргументируйте свой от-вет 

18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые 

формировались у детей объединениями скаутов и пионеров 

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного 

проявлений добровольной помощи в истории России 

20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, опреде-

ляющие границы и содержание волонтерского движения в России 
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21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-

фективности» 

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и 

ограничения» 

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-

ства в валовый внутренний продукт страны» 

24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского тру-

да». 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1.Роль добровольческой деятельности в жизни известных обществен-

ных объединений России и мира. 

2.Обзор зарубежных добровольческих организаций. 

3.Особенности организации социального служения в Российской Феде-

рации. 

4.История социального служения в России. 

5.Современные международные тенденции в развитии добровольче-

ской деятельности. 



6.Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской 

Федерации. 

7.Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности. 

8.Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельно-

сти. 

9.Система безопасности в жизни местного сообщества, как объект доб-

ровольческой 

деятельности. 

10.Особенности добровольческой деятельности молодежи. 

11.Особенности добровольческой деятельности женщин. 

12.Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 

13.Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспо-

собного населения. 

14.Семья, как объект добровольческой деятельности. 

15.Особенности и тенденции развития добровольческого движения в 

России на 

современном этапе. 

16.Традиционные и инновационные модели деятельности добровольче-

ских организаций. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые универ-

ситетом к реализации данной образовательной программы, пользуются пре-

доставленными академическими правами и свободами в части свободы пре-

подавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспи-

тания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дис-

циплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выби-

рает тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 

работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущест-

венную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия се-

минарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым рабо-

там/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине 

в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализа-

ции образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоем-

кость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значи-



тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов 

по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы.  
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
Основная: 

1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: А. В. Чистохина, 

А. А. Думлер, И. Л. Викулова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 649 

Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 40 с. Режим доступа:  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-192241.pdf 

 

 

2. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие /авт.-

сост. В.В. Митрофаненко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 

130 с.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 

 

 

Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 

социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеров-

ский государственный университет, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.constitution.ru/, доступ свободный  

2. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об ут-

верждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 

2025 г.». – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ свободный  

3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчест-

ве (волон-терстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ сво-

бодный  

4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (последняя редакция). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/, доступ свободный  

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 

82-ФЗ (по-следняя редакция). – Режим доступа: 



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/, доступ свободный 

б) программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор.  

 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые систе-

мы: 

1. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://авц.рф/ 

 доступ свободный 

2. ДОБРО РУ: единая информационная система [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https:// https://dobro.ru// 

 доступ свободный 

3. COMMUNITY SERVICE VOLUNTEERS (CSV) [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.csv.org.uk 

4. NATIONAL YOUTH AGENCY [Электронный ресурс] : Официальный сайт. 

– Режим доступа : http//www.foobar.co.uk/NYA - 

5. THE NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS 

(NCVO) [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : 

http://www.vois.org.uk - 

6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 

7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Ре-

жим доступа : http://www.princes-trust.org.uk 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для организации и проведения практики требуется; технические средства 

обучения: Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий № 412 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Плазменная панель LG Frame FULL HD600Hz  на мобильной стойке в ком-

плекте с кронш. 

Персональный компьютер для интерактивной аудитории USN Business; 

Новейший словарь иностранных слов и выражений – 15шт. 

Аудиторные стулья – 30 шт., аудиторные столы – 15 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

Номер лицензии 61191246 Дата выдачи настоящей лицензии 26.11.2012.  

Поставщик: ООО «ЭЛФИ+»  

Документы: Счет-фактура №56 от 28.11.2012 



Договор № 275 от 20.11.2012; Бессрочная. .  
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья университетом могут быть представлены специализированные средст-

ва обучения, в том числе технические средства коллективного и индивиду-

ального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный руч-

ной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шриф-

том Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой ком-

пьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воз-

душного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автома-

тизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система 

для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таб-

лицу, схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам 

тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение во-

просов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

       в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий занятия проводятся в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как 

преподавателям, так и студентам.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  



 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены тестовыми заданиями. 

Примерные тестовые задания 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Какие качества присущи настоящему волонтеру? 

a) усидчивость 

b) стеснительность 

c) общительность 

d) смелость 

e) грубость 

f) доброта 

g) отзывчивость 

2. Когда в России появилось добровольчество как социальное явление? 

a) вторая половина XVII-го века 

b) конец XIX-го века 

c) 60-е годы XX-го века 

d) 80-е годы XX-го века 

3. В каком году в России благотворительность была законодательно 

признана правовым видом деятельности? 

a) 1882 

b) 1922 

c) 1995 

d) 2018 

4 Что такое НКО? 

a) некоммерческие организации 

b) новые коммерческие организации 

c) неформальные коммерческие организации 

d) незарегистрированные коммерческие организации 

5 Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

a) 23 февраля 

b) 1 сентября 

c) 22 августа 

d) 5 декабря 

6 Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую ак-

цию, проводимую каждую весну с 1997 года? 

a) день учителя 

b) весенняя неделя добра 

c) день защиты детей 

d) осенний марафон 

 

7. Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движения 

a) США 

b) Англия 



c) Франция 

d) Россия 

e) Италия 

f) Япония 

g) нет такой страны 

8. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доб-

роволец? 

a) да 

b) нет 

9. Первое массовое детское движение в России – это… 

a) скауты 

b) пионеры 

c) октябрята 

d) зеленые береты 

10. Можно ли в 14 лет стать учредителем детской общественной орга-

низации? 

a) да 

b) нет 

11. Получают ли заработную плату участники международных волон-

терских лагерей? 

a) да 

b) нет 

12. Социальный проект – это… 

a) план общественных мероприятий 

b) план общегородских мероприятий 

c) программа действий, направленная на решение социальных проблем 

d) здесь нет верного ответа 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-

вания некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование доб-

ровольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориенти-

рованные организации). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-

ников СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе со-

циокультурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-

сти волонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и доб-

ровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, таба-

кокурения и употребления ПАВ» 



7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

младшими школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте 

свой ответ. 

8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

учащимися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и ар-

гументируйте свой ответ 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

людьми пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируй-

те свой ответ 

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

инвалидами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой 

ответ 

11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? 

Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в на-

чальной школе? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письмен-

но изложите и аргументируйте свой ответ. 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Крат-

ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-

стия в волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-

руйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально 

значимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли 

данное предложение волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заклю-

чаться опасность в случае согласия с данным предложением? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые 

формировались у детей объединениями скаутов и пионеров 

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного 

проявлений добровольной помощи в истории России 

20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, опреде-

ляющие границы и содержание волонтерского движения в России. 

21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-

фективности» 

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и 

ограничения» 

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-

ства в валовый внутренний продукт страны». 



24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского тру-

да». 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реали-

зующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучаю-
щихся и критерии оценивания: 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки выде-

ления уровня (этапы фор-

мирования компетенции, 

критерии оценки сформи-

рованности) 

Пятибалльная 

шкала (академи-

ческая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышенный  Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно  
выделять и знать цели и зада-

чи образовательной програм-

мы, инновационные образова-

тельные технологии и мето-

дики их использования. 

Зачтено   91-100 

Базовый  Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей сте-

пенью само-

стоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность со-

бирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно найден-

ных теоретических источ-

ников и иллюстрировать 

ими теоретические положе-

ния или обосновывать 

практику применения. 

Зачтено   71-90 

Удовлетвори-

тельный (дос-

таточный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность  

Изложение в пределах за-

дач курса теоретически и 

практически контролируе-

мого материала 

Зачтено   51-70 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено   50 и ме-

нее 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки 

качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной ат-

тестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы духовно-нравственного образования и воспитания» 

относится к группе факультативных дисциплин. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– основные принципы, методы и частные методики исследовательской

деятельности в нравственном образовании и воспитании;

–основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в

культурных традициях народов России; процесс развития эстетического, эмоционально--

ценностного видения окружающего мира

– историю культуры своего Отечества; религиозное разнообразие и особенности 

деструктивных сект и экстремистских религиозных организаций;

уметь:

− выделять и анализировать основные нормы морали, нравственные, духовные

идеалы, хранимые в культурных традициях народов России; процеса развития 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира.

владеть:

– способами трансляции основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,

хранимых в культурных традициях народов России; развития эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Этика и мораль: основные 

понятия 

Понятие этики.  Нормативная и теоретическая этика. 

Понятия «научной», «религиозной», 
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 «профессиональной» этики. Понятие морали. 

Проблема природы морали в этике. Природные, 

социальные и духовные основы нравственности. 

Основные функции морали, их анализ. Моральное 

сознание, его структура. Нормы и принципы как 

элемент морали, их классификация. Нравственные 

отношения и нравственная деятельность, их анализ 

2 Религиозная аксиология 

 

Природа ценностей и оценка. Разнообразие 

содержания религиозной аксиологии. Специфика 

моральных ценностей и их структура. Понятия 

добра и зла в этике. Религиозно-этические 

категории. Зло и грех. Абсолютные и относительные 

моральные ценности. Понятие ценностных 

симулякров. 

 

3 История этических учений 

 

Мораль и право. Этические программы Китая. 

Буддистская этика. Мусульманская этика. 

Христианская этика и мораль. Основные Западные 

этические учения XIX – XX вв. 

 

4 Религиозность и атеизм в 

современной культуре 

 

Особенности религиозного отражения 

действительности. Религия и атеизм в условиях 

плюрализма мнений, убеждений и действий. 

Потенциальные возможности свободомыслия и 

атеизма. Современный агностицизм. Проблема 

прогресса религии в истории культуры. 

Религиозный полиморфизм. Процессы 

фундаментализма, модернизма, консерватизма в 

религиях современности. Религиозный 

индифферентизм и гуманизм в литературе и 

исторических произведениях. Сакральные и 

профанные функции религии и религиозных 

организаций.  

5 Секуляризация и свобода 

совести 

 

 

Понятие секуляризации. Процесс высвобождения от 

религиозной формы светского содержания культуры 

(литература, живопись, архитектура и др.). 

Секуляризация как исторический феномен. Теории 

секуляризации. Светские и теократические 

государства и право в истории и современности. 

Понятия «совесть» и «свобода». Грани свободы 

совести. Условия реализации свободы совести в 

истории и современности. Современное российское 

законодательство о свободе совести. Место и роль 

религии в социально-политических и национально-

освободительных движениях 

6 Рациональное и 

иррациональное в культуре 

 

Иррациональное и отчуждение в структуре практики 

и религии. Особенности теологического 

рационализма и иррационализма. Критика 

богословских доказательств бытия Бога. Феномен 

человека: противоположность религиозной и 

нерелигиозной трактовок проблемы. Религиозная 

квазинаука / алхимия, астрология, знахарство и т.п. 

Философские основания мистицизма 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема1. Этика и мораль: основные понятия. 

Тема 2. Рациональное и иррациональное в культуре 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Социальная этика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальный институт, структурное зло и социальная мораль 

2. Социальная справедливость 

3. Индивидуализм и коллективизм в истории культур 

4. Социальная ответственность 

5. Социальное доверие  

6. Филантропия, патриотизм и космополитизм 

 

Тема 2: Религиозная аксиология 

1. Природа ценностей и оценка 

2. Разнообразие содержания религиозной аксиологии  

3. Специфика моральных ценностей и их структура 

4. Понятия добра и зла в этике 

5. Религиозно-этические категории 

6. Зло и грех 

7. Абсолютные и относительные моральные ценности  

8. Понятие ценностных симулякров 

 

Тема 3: Религиозность и атеизм в современной культуре 

1. Особенности религиозного отражения действительности 

2. Религия и атеизм в условиях плюрализма мнений, убеждений и действий 

3. Потенциальные возможности свободомыслия и атеизма 

4. Современный агностицизм 

5. Проблема прогресса религии в истории культуры. Религиозный полиморфизм  

6. Процессы фундаментализма, модернизма, консерватизма в религиях 

современности 

7. Религиозный индифферентизм и гуманизм в литературе и исторических 

произведениях 

8. Сакральные и профанные функции религии и религиозных организаций 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

2. Выбрать тему библиографического аннотирования в рамках дисциплины. 

Определить список научных журналов для библиографического аннотирования. 

3. Разработать 5 заданий для обучающихся по нравственным аспектам основ 

духовно-нравственной культуры народов России. 

4.  Написать текст выступления на студенческой научной конференции по 

проблематике дисциплины и тезисы для его публикации. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
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данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Антропологический подход в развитии воспитания и социализации детей и 

молодежи: Монография / Под ред. Рябцева В.К. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 2019. – 487 

с. 

2. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно–образовательный форум. Часть 1 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 366 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

3. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 2 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 430 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

4. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 3 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 494 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

5. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 4 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 478 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

6. Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. – 5-е 

изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 416 с. – (Библиотека студента). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (дата 

обращения: 22.05.2021). – ISBN 978-5-89349-876-9. – Текст : электронный. 

7. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" С 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 
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2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г. [Электронный ресурс] 

https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513 a2c02086a3 /download/1337 (Дата 

обращения 19.07.2022). 

8. Как организовать воспитательную работу в условиях всеобщей цифровизации 

образования? [Электронный ресурс] https://mob–edu.com/tpost/xi9f62tdj1–kak–organizovat–

vospitatelnuyu–rabotu–vu (Дата обращения 19.07.2022). 

9. Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] 

https://edu.gov.ru/national–project (Дата обращения 19.07.2022). 

10. Никитич, Л.А. Эстетика : учебник / Л.А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 207 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500 (дата обращения: 22.05.2019). – 

ISBN 978-5-238-02481-3. – Текст : электронный. 

11. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Башкортостан. Методические материалы для проведения уроков и 

организации внеклассной деятельности по дисциплинам образовательной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-9 

класса/ В.Л.Бенин, Д.С. Василина, Е.Д. Жукова, В.Н. Нефедова, С.В. Рябова, 

Т.З. Уразметов, И.Г. Хисматуллина, М.А. Чукреева/ Общ. ред. В.Л.Бенина – 

Уфа: БГПУ им. М.Акмуллы, 2020. – 308 с.  

12. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2020 г. № 

38–р «Внести изменения в паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 

2018 года № 1266–р в новой редакции» [Электронный ресурс] 

https://duvanroo.bashkortostan.ru/documents /active/398240/ (Дата обращения 19.07.2022). 

13. Социокультурный опыт современных детей и его развитие в процессе 

воспитания. Монография. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 2019. – 268 с. 

14. Терминологический словарь по культурологии : словарь / составители В. Л. 

Бенин, Е. Д. Жукова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 743 с. — ISBN 978-

5-9765-3347-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/96499 (дата обращения: 20.09.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

15. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» [Электронный ресурс] http:// publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/0001202007310075 (Дата обращения 19.07.2022) 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

Свободно распространяемой программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Материал, изложенный в лекционном курсе, закрепляется на практических

занятиях посредством решения коммуникативных задач, создания и анализа текста, 

разработки таблиц и проч. Таким образом, освоение теоретического материала 

происходит и на практическом уровне, что обеспечивает совершенствованию 

коммуникативных умений.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам.

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и оценки по рейтингу. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе семинарских занятий. 

Вопросы к зачету: 

1. Абсолютные и относительные моральные ценности.  

2. Возникновение и историческое развитие этики. 

3. Добро и зло - исходные понятия морали и основные категории этики. 

4. Зло и грех. 
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5. Индивидуализм и коллективизм в истории культур. 

6. Исторические формы нравственности. 

7. Место и значение морали в духовной культуре. 

8. Место этики в системе философского и гуманитарного знания. 

9. Основные этапы развития этической мысли России. 

10. Особенности религиозного отражения действительности. 

11. Понятие ценностных симулякров. 

12. Понятия добра и зла в этике. 

13. Потенциальные возможности свободомыслия и атеизма. 

14. Природа ценностей и оценка. 

15. Проблема прогресса религии в истории культуры. Религиозный полиморфизм.  

16. Проблема смысла жизни в творчестве Л.Н.Толстого. 

17. Проблемы свободы и ответственности личности в этике экзистенциализма. 

18. Происхождение нравственности как научная проблема. 

19. Процессы фундаментализма, модернизма, консерватизма в религиях 

современности. 

20. Разнообразие содержания религиозной аксиологии. 

21. Религиозно-этические категории. 

22. Религиозный индифферентизм и гуманизм в литературе и исторических 

произведениях. 

23. Религия и атеизм в условиях плюрализма мнений, убеждений и действий. 

24. Сакральные и профанные функции религии и религиозных организаций. 

25. Современный агностицизм. 

26. Социальная ответственность. 

27. Социальная справедливость. 

28. Социальное доверие.  

29. Социальный институт, структурное зло и социальная мораль. 

30. Специфика моральных ценностей и их структура. 

31. Сущность морали и ее роль в жизни общества. 

32. Счастье как нравственная ценность. 

33. Теологическое обоснование морали в этике средневековья. 

34. Филантропия, патриотизм и космополитизм. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета/

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно 

формулировать 

исследовательскую задачу, 

принимать управленческое 

решение, решать задачу 

теоретического или 

Отлично 90-100  
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прикладного характера на 

основе синтеза изученных 

методов, приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально 

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

осуществлять декомпозицию 

полученной 

исследовательской задачи, 

системно собирать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

источников и иллюстрировать 

ими лично выдвинутые 

положения или обосновывать 

практику применения. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 
Канд пед. наук, доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин Е.Д. Жукова 

 

Эксперты: 

внешний – учитель высшей категории, МБОУ «Школа № 113 имени Героя 

Советского Союза И.И. Рыбалко» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Е.Е. Самигуллина 

 

Внутренний – доктор педагогических наук, профессор В.Л. Бенин 



 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Б1.В.ДВ.01.01   Теория и практика перевода в английском языке 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

направленность (профиль) «Английский язык и русский язык как иностранный» 

 

 

квалификация выпускника бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является развитие и формирование:  

• развитие универсальной  компетенции :  

−  способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  (УК-4). 

o индикаторы достижения: 

УК- 4.1 -  владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и письменной ком-

муникации. 

УК- 4.2-  использует языковые средства для достижения профессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

УК- 4.3 - осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения профессиональных 

целей и эффективного взаимодействия. 

 

• формирование профессиональной  компетенции: 

− способность использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явле-

ний и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функцио-

нальных разновидностей  (ПК-10);  

o индикаторы достижения: 

ПК-10.1.- владеет системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач 

ПК-10.2.- выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и использует их в 

различных ситуациях общения, в том числе профессионального.  

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответст-

вующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 

единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и практика в английском языке»  относится к элективным дис-

цилинам  базовой части учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освоения образовательной программы: 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать: грамматическую систему языка и правила ее функционирования в русском лите-

ратурном языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах) (УК-4.1); 

  основные лексические и словообразовательные явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности 

(ПК-10.1) 

     уметь: корректно применять языковые средства для достижения профессиональных це-

лей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкуль-

турного общения (УК-4.2); 



     распознавать в тексте лексические и словообразовательные явления; анализировать 

структуру, семантику и функционирование лексических единиц; выделять функциональные 

разновидности изучаемого иностранного языка (ПК-10.2) 

   владеть: системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) (УК-4.3); 

     системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач;  функциональ-

ными разновидностями изучаемого языка в различных ситуациях общения, в том числе про-

фессионального (ПК-10.2) 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-

троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-

онных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-

тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Перевод как объект 

лингвистического ис-

следования 

Психолингвистические основы процессов генерации и вос-

приятия текста. Коммуникативная установка и профессио-

нальная компетенция автора и переводчика. Референтная 

ситуация и способ ее отражения в тексте. Тезаурус автора и 

реципиента. Особенности вербальной коммуникации в раз-

ных языках. 

2. Лингвосемиотические 

аспекты перевода 

Структура текста как отражение референтной ситуации. 

Семиотическое представление об элементах текста. Струк-

турно-семантическая организация текста. Жанровые харак-

теристики текстов.  

3. Текстологические ас-

пекты перевода 

Типологизация переводов. Способы анализа текста при 

устном и письменном переводе. Принципы и правила 

работы при устном последовательном переводе. 

Особенности переводческой скорописи. Методы компрессии 

и трансформации.  

4. Культурологические 

аспекты перевода 

Лингвистическая классификация функциональных стилей.  

Жанрово-стилистическая классификация переводов. Межъ-

языковая интерференция. 

5. Прагматическиеаспекты 

перевода 

Прагматический потенциал высказываний. Виды прагмати-

ческой адаптации при переводе. Адекватность и эквива-

лентность при переводе. 

 



Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преиму-

щественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Основные проблемы переводоведения. Проблема единицы перевода 

Тема 2. Переводческие уровни 

Тема 3. Лексико-грамматические аспекты перевода 

Тема 4. Культурологические аспекты перевода 

Тема 5. Прагматика перевода 

 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Перевод как объект лин-

гвистического исследова-

ния 

 Особенности вербальной коммуникации в разных язы-

ках. 

2. Лингвосемиотические ас-

пекты перевода 

 

Перевод единиц на разных языковых уровнях 

3. Текстологические аспекты 

перевода Виды языковых преобразований в переводе 

4. Культурологические аспек-

ты перевода Ключевые понятия лингвокультур в аспекте перевода 

 

5. 

Прагматические аспекты 

перевода 

Виды языковых значений при переводе 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, 

подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 

Самостоятельной работа студентов включает: 

1.чтение и реферирование рекомендованной литературы; 

2.составление словаря переводческих терминов (письменная версия или  аудиозапись); 

3.письменный перевод и  анализ текстов различной жанровой направленности 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические ра-

ботники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; сво-

боды выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-

граммы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-

мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 



предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной рабо-

те со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы 

в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учеб-

ного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной ра-

боты. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

 

основная литература: 

• Алексеева, И.С. Введение в переводоведение.- СПбГУ, 2004. 

•   Комиссаров, В.Н. Теория перевода. [Текст]: (лингв.аспекты): [учеб. для студентов ву-

зов] / В.Н. Комиссаров.- Репр.изд. –М.: Альянс, 2013 

•   Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский язык: Учебное 

пособие для вузов.− М.:Высшая школа, 2005 

дополнительная литература: 
− Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПбГУ, 2003 

   Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е. Английский язык. Курс перевода.- М.:ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005 

 Казакова Т.А. Практические основы перевода.- Серия: Изучаем иностранные языки. – 

СПб: “Издательство Союз”, 2000 

Казакова Т.А. Практикум по художественному переводу. Учебное пособие. – СПб: “Из-

дательство Союз”, 2003 

Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу с англ. 

языка на рус. – Киев: “Фирма “ИНКОС”, 2003 

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. −М., 2002 

7.Латышев, Л. К. Технология перевода [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. К 

Латышев. - 4-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2008. 

− 8.Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник уст-

ного перевода. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2003 

− .Слепович В.С. Курс перевода. Translation Course.- Мн.: «Тетра Системс», 2002, 2004, 

2011 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  



2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедий-

ной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедий-

ной проекционной техникой.  

Для выполнения курсовых работ, консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных спе-

циализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ имеется необходимое специализированное лабо-

раторное оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универси-

тетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техни-

ческие средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-

личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дис-

плей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения за-

ушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная инфор-

мационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная кла-

виатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Теория и практика перевода в английском языке» призвана по-

знакомить студентов с современными исследованиями по основным проблемам  письменно-

го и устного переводов текста, с различными языковыми трансформациями текста перевода; 

научить пониманию основной идеи текста и замысла автора, выраженных языковыми сред-

ствами; раскрыть взаимосвязь и закономерности переводческой нормы на всех уровнях рече-

вой структуры письменных и устных текстов; научить студентов наряду с подробным лин-

гвистическим  переводческим анализом литературного текста обращаться к анализу перевода 

текстов широкой жанровой направленности. 

Лекции должны познакомить студентов с ведущими понятиями в области теории и 

практики перевода, основными проблемами и инвентарем переводческих приемов и экспрес-

сивных средств, с различными методами обнаружения и идентификации переводческих 

приемов, научить студентов устанавливать особенности использования переводимых языко-

вых единиц в различных стилях и жанрах речи. 

Лабораторные занятия должны углубить знания лекционного курса. На лаборатор-

ных занятиях студентам рекомендуется на практике применить полученные на лекциях све-



дения по анализу того или иного переводческого приема и установлению целей его исполь-

зования в тексте. Цель лабораторных занятий состоит в развитии у студентов:  

– умения идентифицировать и объяснять явления, характерные для переводческого  

уровня, выработать навыки  как предпереводческого процесса, так  и самого процесса пере-

вода непосредственно и толкования языковых переводческих явлений; 

– умения самостоятельно делать выводы и обобщения из наблюдений над фактиче-

ским материалом, реферировать научную литературу, прививать навыки работы с текстами 

разных функциональных стилей, проводить всесторонний переводческий анализ текста; 

– навыков интерпретации и толкования языковых явлений разных  уровней и станов-

ления их роли в реализации основной идеи и прагматической направленности высказывания. 

Использование разнообразных источников и материалов при подготовке к лаборатор-

ным занятиям, анализ их под руководством преподавателя вырабатывает у студентов навыки 

самостоятельной работы, обогащает лексический запас студентов и улучшает их общеязыко-

вую подготовку. Знакомство с теорией и практикой английского языка, с различными ее 

приемами, и умение сочетать и применять эти знания на практике помогают получить при 

чтении большую информацию, а также развить вкус и кругозор, попутно углубляя знание 

языка. Объектом анализа на лабораторных занятиях являются отрывки из художественных, 

публицистических, научных и научно-популярных, а также  текстов деловой литературы,  в 

которых студенты самостоятельно выделяют и анализируют применение конкретных пере-

водческих приемов.  

На лабораторных занятиях применяются разнообразные интерактивные методы 

обучения: информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная 

работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных толкова-

ний текста перевода, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим опре-

делить пути и направления интерпретации и дать обоснование своей точке зрения.   

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-

тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 

преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представле-

ны теоретическими материалами для устного опроса, тематикой докладов, тестовыми зада-

ниями для диагностической работы и практического задания (анализ переводческих реше-

ний на разных языковых уровнях). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

 

1. В чем сущность теории уровней эквивалентности? 

           2. Назовите и прокомментируйте все виды языковых значений в переводе.  

 

  

    3. Каким образом достигается прагматическая адаптация в переводе? 

   4. Почему необходимо учитывать внутрилингвистические значения при переводе? 

   5. Назовите функциональные стили в языке и дайте характеристику их стилистических 

особенностей в переводе. 



   6. Охарактеризуйте отражение фонетико-графических  импрессивных средств обиходной 

речи в переводе. 

    7. В чем заключаются особенности метонимического переноса в исходной и переводящей 

культурах? 

    8. Особенности перевода художественных текстов. Проблема передачи авторской конно-

тативной доминанты  в художественном тексте. 

9. Передача национальных, исторических и иных реалий оригинала в художественном пе-

реводе. 

     10..Лексикографические источники в процессе перевода. 

 

                                        Примерная тематика докладов  

 

1.Лексико-семантические особенности научных и технических текстов. 

2.Перевод учебной литературы, инструкций, документации физических и  юридиче-

ских лиц. 

 3.Особенности газетно-журнальных текстов. 

 4.Особенности художественного перевода. Поэтический текст в сопоставлении с про-

заическим текстом в переводе. 

5.Передача фоновой информации в переводе. 

6.Сходства и расхождения в коммуникативных стратегиях и этикетных нормах.  

Причины конфликта культур. 

7.Вопросы взаимодействия лингвокультур. Понятие русской и американской  

концептосфер. 

8.Национально-специфические особенности невербальной коммуникации. 

9.Особенности перевода интервью и публичной речи. 

10.Лексическая синонимия, гипонимия и гиперонимия в переводе. 

11. Алгоритм работы с электронными и печатными словарями. 

12. Особенности научно-популярного, искусствоведческого, философского текстов и 

текста проповеди. 

13.Типология реалий и способы их передачи с русского языка на английский. 

14.Особенности метонимического переноса в исходной и переводящей культурах. 

15.Использование словарей синонимов, антонимов и тезаурусов при письменном пере-

воде. 

16.Контекстуальные  замены  при переводе с русского языка на английский. 

17. Перевод  русских глаголов широкой семантики на английский язык. 

18. Передача семантического признака при переводе свободных сочетаний с русского 

языка на английский. 

19.Отражение фонетико-графических  импрессивных средств обиходной речи в пере-

воде. 

20.Типы  текстовой информации. Способы передачи коммуникативно-установочной, 

фактуальной, специальной, эмотивной  и эстетической информации при переводе. 

 

 

 

 

 

Примерный образец  практического задания 
 



Вариант 1 

 

1. Переведите фразеологизмы и отметьте способ перевода: 

 

A snake in the grass, a Jack of all trades, Caesar’s wife is above suspicion, elbow room, a rolling 

stone gathers no moss, a small fry, to bark up the wrong tree, to turn back the clock. 

 

2. Переведите следующие свободные сочетания на английский/русский язык: 

Public opinion - человек без гражданства-iron curtain- доход, необлагаемый налогом- corrup-

tion struggle- chemicals- мир, достигнутый путём переговоров. 

 

3. Объясните по-английски, что означают следующие предложения: 

• I don’t know him from Adam. 

• He’s a real peeping Tom. 

• You’re sure to fail for he is doubting Thomas. 

 

4. Отметьте правильный перевод следующих имен собственных: 

 

Henry – Хэнри, Генри, Генрих 

Harrow – Хэрроу, Гарроу, Хэрэ 

William – Вильям, Уильям, Вильгельм 

 

5. Передайте названия на английский язык: 

 Трафальгарская площадь, Венеция, Мюнхен, Мыс Доброй Надежды, Нью-Мехико. 

 

6. Переведите предложения на англ./рус. язык: 

• Маловероятно, что они достанут билеты на премьеру; 

• Майкл имеет достаточно опыта, чтобы делать такие серьезные выводы. 

• She doesn’t think it necessary to insult Miss Elsa Hard’s intelligence by telling her. 

• Then his face lightening, he ran to the desk. 

 

7. Отметьте переводческие ошибки в списке «ложных друзей переводчика»: 

Magazine - магазин, production - продукция, decade – декада, complexion - комплекция, actual – 

актуальный, walking encyclopedia- «ходячая энциклопедия». 

8. Решите, нужен ли здесь предлог: 

We’d better subject this matter to the profound analysis; could you explain them ; blush spread in 

his face; she always smiles at others; can we trust on him? 

 

 

Время выполнения теста: 30 - 40 минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 7-8 заданий 

«хорошо»- 5-6 заданий 

«удовлетворительно» -  3-4 задания 

«неудовлетворительно» - 2 и менее заданий 

 

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 
1. Место и роль перевода в современном мире. 



2. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: последовательный перевод, 

синхронный перевод, отсроченный перевод. 

3. Трансформация текста в переводе. 

4. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 

5. Отрицание в переводе. 

6. Абсолютная конструкция в переводе. 

7. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, книжный). 

8. Функциональные стили в переводе. 

9. Основные требования к переводу деловой документации. 

10. Основные требования к переводу общественно-политических и научно-технических до-

кументов. 

11. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 

12. Использование машинного перевода. 

 

Примерные тестовые задания: 
 

Тестовые задания (УК-4)* 
1. Соотнесите текст предложения с его адекватными переводами: 

 

Then his face lightening, he ran to the desk a)Затем с освещенным лицом он бросился к 

письменному столу 

 b) Затем на его лице засияла улыбка, и он 

метнулся к письменному столу 

 c) После этого он просиял и быстро напра-

вился к письменному столу 

 d)Затем его лицо озарила улыбка, и он по-

спешно направился к столу 

 

Тестовые задания (ПК-10)* 
 

1. Укажите, какие единицы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ верными для заполнения пропуска: 

 

Everything was in … order, ready for immediate 

occupation 
a)lemon-pie 
            b)pear-pie 
            c) apple-pie 
            d) treacle-pie 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные при-

знаки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

Пятибалльная 

шкала (академиче-

ская) оценка 

БРС, % ос-

воения 

(рейтинго-

вая оценка) 



критерии оценки 

сформированно-

сти)  

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает ниже-

стоящий уро-

вень. 

Умение приме-

нять системно-

деятельностный 

подход в реше-

нии профессио-

нальных задач; 

подвергать сис-

темному анализу 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности, 

нежели по об-

разцу, с большей 

степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

Включает ниже-

стоящий уро-

вень. 

Способность мо-

делировать про-

цесс решения 

профессиональ-

ной задачи; про-

водить критиче-

скую оценку  

вариантов дейст-

вий в  

процессе  

решения профес-

сиональной  

задачи. 

  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворитель-

ный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач 

курса теоретиче-

ски и практиче-

ски контроли-

руемого мате-

риала  

Удовлетворитель-

но  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетвори-

тельного  уровня  

неудовлетвори-

тельно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с приме-

няемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносят-

ся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио сту-

дента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты про-

межуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие и формирование:  

• развитие универсальной  компетенции :  

−  способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  (УК-4). 

o индикаторы достижения: 

            УК- 4.1 -  владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, ви-

ды устной и письменной коммуникации. 

           УК- 4.2-  использует языковые средства для достижения профессиональ-

ных целей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлично-

стного и межкультурного общения. 

            УК- 4.3 - осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

 

• формирование профессиональной  компетенции: 

− способность осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1) 

o индикаторы достижения: 

ПК-1.1. знает структуру, состав и дидактические единицы предмет-ной об-

ласти (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реа-

лизации в различных формах обу-чения в соответствии с требовани-ями 

ФГОС ОО; 

− способность использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явле-

ний и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функцио-

нальных разновидностей  (ПК-10);  

o индикаторы достижения: 

ПК-10.1.- владеет системой лингвистических знаний для решения профес-

сиональных задач 

ПК-10.2.- выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и 

использует их в различных ситуациях общения, в том числе профессио-

нального.  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответст-

вующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 

единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Переводческие практики в английском языке» относится к элективным 

дисциплинам базовой части учебного плана. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освоения образовательной программы: 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать: грамматическую систему языка и правила ее функционирования в русском лите-

ратурном языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах) (УК-4.1); 

  основные лексические и словообразовательные явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности 

(ПК-10.1) 

     уметь: корректно применять языковые средства для достижения профессиональных це-

лей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкуль-

турного общения (УК-4.2); 

     распознавать в тексте лексические и словообразовательные явления; анализировать 

структуру, семантику и функционирование лексических единиц; выделять функциональные 

разновидности изучаемого иностранного языка (ПК-10.2) 

   владеть: системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) (УК-4.3); 

     системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач;  функциональ-

ными разновидностями изучаемого языка в различных ситуациях общения, в том числе про-

фессионального (ПК-10.2) 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-

троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-

онных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-

тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Перевод как объект 

лингвистического ис-

следования 

Психолингвистические основы процессов генерации и вос-

приятия текста. Коммуникативная установка и профессио-

нальная компетенция автора и переводчика. Референтная 

ситуация и способ ее отражения в тексте. Тезаурус автора и 

реципиента. Особенности вербальной коммуникации в раз-

ных языках. 

2. Лингвосемиотические 

аспекты перевода 

Структура текста как отражение референтной ситуации. 

Семиотическое представление об элементах текста. Струк-

турно-семантическая организация текста. Жанровые харак-

теристики текстов.  

3. Текстологические ас-

пекты перевода 

Типологизация переводов. Способы анализа текста при 

устном и письменном переводе. Принципы и правила 

работы при устном последовательном переводе. 



Особенности переводческой скорописи. Методы компрессии 

и трансформации.  

4. Культурологические 

аспекты перевода 
Лингвистическая классификация функциональных сти-

лей.  Жанрово-стилистическая классификация пере-

водов. Межъязыковая интерференция. 

5. Прагматическиеаспекты 

перевода 
Прагматический потенциал высказываний. Виды праг-

матической адаптации при переводе. Адекватность и 

эквивалентность при переводе. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преиму-

щественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Основные проблемы переводоведения. Проблема единицы перевода 

Тема 2. Переводческие уровни 

Тема 3. Лексико-грамматические аспекты перевода 

Тема 4. Культурологические аспекты перевода 

Тема 5. Прагматика перевода 

 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Перевод как объект лин-

гвистического исследова-

ния 

 Особенности вербальной коммуникации в разных язы-

ках. 

2. Лингвосемиотические ас-

пекты перевода 

 

Перевод единиц на разных языковых уровнях 

3. Текстологические аспекты 

перевода Виды языковых преобразований в переводе 

4. Культурологические аспек-

ты перевода Ключевые понятия лингвокультур в аспекте перевода 

 

5. 

Прагматические аспекты 

перевода 

Виды языковых значений при переводе 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, 

подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 

Самостоятельной работа студентов включает: 

1.чтение и реферирование рекомендованной литературы; 

2.составление словаря переводческих терминов (письменная версия или  аудиозапись); 

3.письменный перевод и  анализ текстов различной жанровой направленности 

 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические ра-

ботники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; сво-

боды выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-

граммы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-

мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной рабо-

те со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы 

в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учеб-

ного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной ра-

боты. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

 

основная литература: 

• Алексеева, И.С. Введение в переводоведение.- СПбГУ, 2004. 

•   Комиссаров, В.Н. Теория перевода. [Текст]: (лингв.аспекты): [учеб. для студентов ву-

зов] / В.Н. Комиссаров.- Репр.изд. –М.: Альянс, 2013 

•   Крупнов В.Н. Практикум по переводу с английского языка на русский язык: Учебное 

пособие для вузов.− М.:Высшая школа, 2005 

дополнительная литература: 
− Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПбГУ, 2003 

   Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е. Английский язык. Курс перевода.- М.:ИКЦ «МарТ»; 

Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005 
 Казакова Т.А. Практические основы перевода.- Серия: Изучаем иностранные языки. – 

СПб: “Издательство Союз”, 2000 
Казакова Т.А. Практикум по художественному переводу. Учебное пособие. – СПб: “Из-

дательство Союз”, 2003 

Коваленко А.Я. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу с англ. 

языка на рус. – Киев: “Фирма “ИНКОС”, 2003 
Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. −М., 2002 
7.Латышев, Л. К. Технология перевода [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. К 

Латышев. - 4-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2008. 
− 8.Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский язык. Учебник уст-

ного перевода. – М.: Изд-во “Экзамен”, 2003 



− .Слепович В.С. Курс перевода. Translation Course.- Мн.: «Тетра Системс», 2002, 2004, 

2011 
 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедий-

ной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедий-

ной проекционной техникой.  

Для выполнения курсовых работ, консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных спе-

циализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ имеется необходимое специализированное лабо-

раторное оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универси-

тетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техни-

ческие средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-

личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дис-

плей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения за-

ушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная инфор-

мационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная кла-

виатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Теория и практика перевода в английском языке» призвана по-

знакомить студентов с современными исследованиями по основным проблемам  письменно-



го и устного переводов текста, с различными языковыми трансформациями текста перевода; 

научить пониманию основной идеи текста и замысла автора, выраженных языковыми сред-

ствами; раскрыть взаимосвязь и закономерности переводческой нормы на всех уровнях рече-

вой структуры письменных и устных текстов; научить студентов наряду с подробным лин-

гвистическим  переводческим анализом литературного текста обращаться к анализу перевода 

текстов широкой жанровой направленности. 

Лекции должны познакомить студентов с ведущими понятиями в области теории и 

практики перевода, основными проблемами и инвентарем переводческих приемов и экспрес-

сивных средств, с различными методами обнаружения и идентификации переводческих 

приемов, научить студентов устанавливать особенности использования переводимых языко-

вых единиц в различных стилях и жанрах речи. 

Лабораторные занятия должны углубить знания лекционного курса. На лаборатор-

ных занятиях студентам рекомендуется на практике применить полученные на лекциях све-

дения по анализу того или иного переводческого приема и установлению целей его исполь-

зования в тексте. Цель лабораторных занятий состоит в развитии у студентов:  

– умения идентифицировать и объяснять явления, характерные для переводческого  

уровня, выработать навыки  как предпереводческого процесса, так  и самого процесса пере-

вода непосредственно и толкования языковых переводческих явлений; 

– умения самостоятельно делать выводы и обобщения из наблюдений над фактиче-

ским материалом, реферировать научную литературу, прививать навыки работы с текстами 

разных функциональных стилей, проводить всесторонний переводческий анализ текста; 

– навыков интерпретации и толкования языковых явлений разных  уровней и станов-

ления их роли в реализации основной идеи и прагматической направленности высказывания. 

Использование разнообразных источников и материалов при подготовке к лаборатор-

ным занятиям, анализ их под руководством преподавателя вырабатывает у студентов навыки 

самостоятельной работы, обогащает лексический запас студентов и улучшает их общеязыко-

вую подготовку. Знакомство с теорией и практикой английского языка, с различными ее 

приемами, и умение сочетать и применять эти знания на практике помогают получить при 

чтении большую информацию, а также развить вкус и кругозор, попутно углубляя знание 

языка. Объектом анализа на лабораторных занятиях являются отрывки из художественных, 

публицистических, научных и научно-популярных, а также  текстов деловой литературы,  в 

которых студенты самостоятельно выделяют и анализируют применение конкретных пере-

водческих приемов.  

На лабораторных занятиях применяются разнообразные интерактивные методы 

обучения: информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная 

работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных толкова-

ний текста перевода, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим опре-

делить пути и направления интерпретации и дать обоснование своей точке зрения.   

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-

тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 

преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представле-

ны теоретическими материалами для устного опроса, тематикой докладов, тестовыми зада-



ниями для диагностической работы и практического задания (анализ переводческих реше-

ний на разных языковых уровнях). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

 

1. В чем сущность теории уровней эквивалентности? 

           2. Назовите и прокомментируйте все виды языковых значений в переводе.   

    3. Каким образом достигается прагматическая адаптация в переводе? 

   4. Почему необходимо учитывать внутрилингвистические значения при переводе? 

   5. Назовите функциональные стили в языке и дайте характеристику их стилистических 

особенностей в переводе. 

   6. Охарактеризуйте отражение фонетико-графических  импрессивных средств обиходной 

речи в переводе. 

    7. В чем заключаются особенности метонимического переноса в исходной и переводящей 

культурах? 

    8. Особенности перевода художественных текстов. Проблема передачи авторской конно-

тативной доминанты  в художественном тексте. 

9. Передача национальных, исторических и иных реалий оригинала в художественном пе-

реводе. 

     10..Лексикографические источники в процессе перевода. 

 

                                        Примерная тематика докладов  

 

1.Лексико-семантические особенности научных и технических текстов. 

2.Перевод учебной литературы, инструкций, документации физических и  юридиче-

ских лиц. 

 3.Особенности газетно-журнальных текстов. 

 4.Особенности художественного перевода. Поэтический текст в сопоставлении с про-

заическим текстом в переводе. 

5.Передача фоновой информации в переводе. 

6.Сходства и расхождения в коммуникативных стратегиях и этикетных нормах.  

Причины конфликта культур. 

7.Вопросы взаимодействия лингвокультур. Понятие русской и американской  

концептосфер. 

8.Национально-специфические особенности невербальной коммуникации. 

9.Особенности перевода интервью и публичной речи. 

10.Лексическая синонимия, гипонимия и гиперонимия в переводе. 

11. Алгоритм работы с электронными и печатными словарями. 

12. Особенности научно-популярного, искусствоведческого, философского текстов и 

текста проповеди. 

13.Типология реалий и способы их передачи с русского языка на английский. 

14.Особенности метонимического переноса в исходной и переводящей культурах. 

15.Использование словарей синонимов, антонимов и тезаурусов при письменном пере-

воде. 

16.Контекстуальные  замены  при переводе с русского языка на английский. 

17. Перевод  русских глаголов широкой семантики на английский язык. 

18. Передача семантического признака при переводе свободных сочетаний с русского 

языка на английский. 



19.Отражение фонетико-графических  импрессивных средств обиходной речи в пере-

воде. 

20.Типы  текстовой информации. Способы передачи коммуникативно-установочной, 

фактуальной, специальной, эмотивной  и эстетической информации при переводе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный образец  практического задания 
 

Вариант 1 

 

1. Переведите фразеологизмы и отметьте способ перевода: 

 
A snake in the grass, a Jack of all trades, Caesar’s wife is above suspicion, elbow room, a rolling 

stone gathers no moss, a small fry, to bark up the wrong tree, to turn back the clock. 

 

2. Переведите следующие свободные сочетания на английский/русский язык: 
Public opinion - человек без гражданства-iron curtain- доход, необлагаемый налогом- corrup-

tion struggle- chemicals- мир, достигнутый путём переговоров. 

 

3. Объясните по-английски, что означают следующие предложения: 
• I don’t know him from Adam. 

• He’s a real peeping Tom. 

• You’re sure to fail for he is doubting Thomas. 

 

4. Отметьте правильный перевод следующих имен собственных: 

 
Henry – Хэнри, Генри, Генрих 

Harrow – Хэрроу, Гарроу, Хэрэ 

William – Вильям, Уильям, Вильгельм 

 

5. Передайте названия на английский язык: 
 Трафальгарская площадь, Венеция, Мюнхен, Мыс Доброй Надежды, Нью-Мехико. 

 

6. Переведите предложения на англ./рус. язык: 
• Маловероятно, что они достанут билеты на премьеру; 

• Майкл имеет достаточно опыта, чтобы делать такие серьезные выводы. 

• She doesn’t think it necessary to insult Miss Elsa Hard’s intelligence by telling her. 

• Then his face lightening, he ran to the desk. 

 

7. Отметьте переводческие ошибки в списке «ложных друзей переводчика»: 
Magazine - магазин, production - продукция, decade – декада, complexion - комплекция, actual – 

актуальный, walking encyclopedia- «ходячая энциклопедия». 



8. Решите, нужен ли здесь предлог: 
We’d better subject this matter to the profound analysis; could you explain them ; blush spread in 

his face; she always smiles at others; can we trust on him? 

 

 

Время выполнения теста: 30 - 40 минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 7-8 заданий 

«хорошо»- 5-6 заданий 

«удовлетворительно» -  3-4 задания 

«неудовлетворительно» - 2 и менее заданий 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 
1. Место и роль перевода в современном мире. 

2. Типы перевода по времени совершения переводческого акта: последовательный перевод, 

синхронный перевод, отсроченный перевод. 

3. Трансформация текста в переводе. 

4. Межъязыковые лексические соответствия как фактор перевода. 

5. Отрицание в переводе. 

6. Абсолютная конструкция в переводе. 

7. Стилистические регистры языка в переводе (нейтральный, разговорный, книжный). 

8. Функциональные стили в переводе. 

9. Основные требования к переводу деловой документации. 

10. Основные требования к переводу общественно-политических и научно-технических до-

кументов. 

11. Поэтический текст в сопоставлении с прозаическим текстом в переводе. 

12. Использование машинного перевода. 

 

Примерные тестовые задания: 
 

Тестовые задания (УК-4)* 
1. Соотнесите текст предложения с его адекватными переводами: 

 

Then his face lightening, he ran to the desk a)Затем с освещенным лицом он бросился к 

письменному столу 

 b) Затем на его лице засияла улыбка, и он 

метнулся к письменному столу 

 c) После этого он просиял и быстро напра-

вился к письменному столу 

 d)Затем его лицо озарила улыбка, и он по-

спешно направился к столу 

 

Тестовые задания (ПК-10)* 
 

1. Укажите, какие единицы НЕ ЯВЛЯЮТСЯ верными для заполнения пропуска: 

 

Everything was in … order, ready for immediate 

occupation 
a)lemon-pie 
            b)pear-pie 
            c) apple-pie 
            d) treacle-pie 



 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные при-

знаки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированно-

сти)  

Пятибалльная 

шкала (академиче-

ская) оценка 

БРС, % ос-

воения 

(рейтинго-

вая оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает ниже-

стоящий уро-

вень. 

Умение приме-

нять системно-

деятельностный 

подход в реше-

нии профессио-

нальных задач; 

подвергать сис-

темному анализу 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности, 

нежели по об-

разцу, с большей 

степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

Включает ниже-

стоящий уро-

вень. 

Способность мо-

делировать про-

цесс решения 

профессиональ-

ной задачи; про-

водить критиче-

скую оценку  

вариантов дейст-

вий в  

процессе  

решения профес-

сиональной  

задачи. 

  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворитель- Репродуктивная Изложение в Удовлетворитель- 50-69,9 



ный  

(достаточный) 

деятельность пределах задач 

курса теоретиче-

ски и практиче-

ски контроли-

руемого мате-

риала  

но  

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетвори-

тельного  уровня  

неудовлетвори-

тельно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с приме-

няемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносят-

ся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио сту-

дента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты про-

межуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 

 

Разработчик: 
К.филол.н., доцент кафедры английского языка  Н.В..Семенова 

 

 

Эксперты: 
Д.филол.н., доцент кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы Т.А. 

Буркова 
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1. Целью дисциплины является:  

развитие универсальной компетенции: 
- способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК 4) 

индикаторы достижения –  

УК.4.1. – владеет системой норм русского литературного языка при его использовании 
в качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации; 

УК.4.2. – использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения; 

УК-4.3.– осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия.  
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Болгарский язык» относится к части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- нормы изучаемого иностранного языка; 
- этикетные нормы межкультурного общения. 

 Уметь: 

- читать, понимать основное содержание и пересказывать, передавая основную 

идею профессионально-ориентированных иноязычных текстов; 
- реферировать и составлять аннотацию устно и письменно по специальности 
различной степени сложности; 
- переводить письменно и устно со словарем с иностранного языка на русский 
специальные тексты;  
- вести беседу по темам специальности, полученной в процессе обучения, а также на 
темы общего характера;  
 
 Владеть: 

-  всеми видами чтения литературы различных функциональных стилей и жанров 
(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое);  
- навыками работы со словарями, учебными пособиями;  
-базовыми навыками аудирования. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 



Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение 
Болгарский язык среди других славянских языков. Понятие об 
этногенезе болгар. Общие сведения о новейшей истории, 
географии, культуре и литературе Болгарии. 

Важнейшие типологические особенности современного 
болгарского языка. Черты аналитизма в его грамматической 
системе. Отношения болгарского языка с соседними 
неславянскими языками (турецким, румынским, албанским, 
греческим). Понятие балканского языкового союза.  

Краткие сведения из истории образования и развития 
болгарского литературного языка. Три основных периода его 
развития. Отношение старославянского языка к болгарскому 
языку. Основы диалектного членения болгарского языка 
(«ятевая граница») и формирование норм современного 
литературного языка на базе восточных говоров. 

Научная литература о болгарском языке. Крупнейшие 
болгарские языковеды. Работы отечественных ученых, 
посвященные болгарскому языку. Важнейшие грамматики, 
учебники, словари болгарского языка. Болгарские 
периодические издания по филологии. 

 
2. Графика Основные правила чтения болгарского текста. Звуковое 

содержание букв ъ, е, щ, ь в современной болгарской азбуке. 
Современная болгарская графика в сравнении с системой 
письма древнейшей (старославянской) эпохи и системой 
современного русского письма. Реформа орфографии 1945 г. 
Морфологический (фонематический) принцип – основной 
принцип современной болгарской орфографии. Случаи 
отклонения от морфологического принципа.  

3. Фонетика Общая характеристика звуковой системы болгарского 
литературного языка. Регулярные звуковые соответствия в 
словах общеславянского происхождения болгарского и 
родного славянского языка. 
Артикуляционная характеристика гласных звуков. 
Классификация гласных фонем болгарского языка в 
сопоставлении с системой русского вокализма. 



Фонологический статус гласного ъ; сведения о его истории. 
Фонема о и ее редукция в слабых позициях. Чередование а и е, 
восходящих к общеславянскому е. Беглость гласных е и ъ в 
некоторых формах. Гласная и и ее фонологический статус в 
истории языка. 
Артикуляционная характеристика согласных звуков. Различие 
между системами согласных фонем в болгарском и русском 
языках. Фонологическая оппозиция по глухости-звонкости. 
Противопоставление твердых и мягких согласных на фоне 
общей истории развития мягкости. Фонологический статус 
мягких согласных (в частности, к, г, х, ц). Комбинаторное 
смягчение согласных п, б, ф, в, т, д, с, з, м, н, р, л, ц перед 
гласными переднего ряда. Пары «полумягких» ш-ж, ч-дж. 
Историческое отвердение конечных мягких согласных. 
Сведения из исторической фонетики сочетаний звуков. 
Неполногласные сочетания ра, ла, ря/ре, ля/ле в современном 
болгарском языке. Судьба сочетаний плавных с 
редуцированными; чередование ръ, лъ и ър, ъл в современном 
языке.  
Характеристика ударения в болгарском языке: его 
разноместность и подвижность. Безударные слова: энклитики 
и проклитики.  
 

 
4. Морфология Общие сведения о строении слова в современном болгарском 

языке. Форма слова и основа слова. Производные и 
непроизводные основы.  
Характерные словообразовательные модели болгарского языка 
в сравнении с  системой русского словообразования 
(полипрефиксальые глаголы; относительные прилагательные, 
образованные от имен собственных; сложные слова, 
возникающие из аппозитивных словосочетаний и т.п.). 
Специфические аффиксы в словообразовательных 
подсистемах разных частей речи.  
Грамматические категории современного болгарского 
литературного языка и их морфологический инвентарь. 
 Имя существительное. Общая форма существительного. 
Неизменяемость существительного по падежам.  
Категория рода и ее синтаксическое (согласовательное) 
значение. Формальные показатели рода существительного. 
Различия в родовом значении отдельных существительных в 
болгарском и русском языках.  
Категория числа. Образование форм множественного числа. 
Особенности их образования у односложных существительных 
муж. рода. Чередование заднеязычных со свистящими при 
образовании форм мн. ч. Счетная форма («множественное 
определенное») у существительных муж. рода.  
Категории определенности-неопределенности в болгарском 
языке. Артикль (член), его функции, происхождение и 
употребление. Образование членной формы  для 
существительных жен., ср. и муж. рода. Полные и краткие 
членные формы для существительных муж. рода, 



разграничение их синтаксических функций. Особенности 
образования членной формы существительными муж. рода на  
-ар, -тел, их исторически предпосылки. Особые случаи 
употребления и неупотребления членной формы.  
Звательная форма, ее образование и синтаксическая роль.  
Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Отсутствие в 
болгарском языке синтаксически обусловленного 
противопоставления полных и кратких форм прилагательных. 
Показатели рода и числа прилагательных. Членная форма 
имени прилагательного, ее образование и употребление.  
Категория степеней сравнения у имени прилагательного, 
аналитический способ образования форм сравнительной и 
превосходной степени. Употребление показателей степеней 
сравнения со словами других частей речи (наречиями, а также 
существительными и глаголами).  
Имя числительное. Разряды числительных. Числительные 
первого десятка. Сведения об образовании сложных и 
составных числительных. Лично-мужские формы 
количественных числительных. Выражение числительными 
приблизительного количества.  
Местоимение. Разряды местоимений. Противопоставление по 
ударности-безударности в сфере болгарских местоимений.  
Личные местоимения. Система изменения личных 
местоимений по падежам. Полные (ударные) и краткие 
(безударные) варианты вин. и дат. падежей,  особенности их 
употребления.  
Возвратно-личное местоимение. Краткие формы возвратно-
личного местоимения се и си, их статус и особенности 
употребления.  
Указательные местоимения. Соотносимость указательных 
местоимений с определенным членом (артиклем).  
Притяжательные местоимения. Особенности их образования 
по сравнению с русскими местоимениями. Выражение 
притяжательности при помощи кратких форм дат. падежа 
личных и возвратно-личного местоимений.  
Вопросительные местоимения. Изменение по падежам 
местоимения кой.  
Относительные местоимения, их синтаксическая функция и 
формально-морфологические особенности.  
Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 
Определительные («обобщительные») местоимения. 
Особенности их образования и употребления.  
Глагол. Общая характеристика глагольного словоизменения в 
болгарском языке. 
Категории лица и числа глагола. Три типа спряжения в 
современном литературном языке и их исторические корни (в 
сравнении со старославянским спряжением). Личные 
показатели глаголов в настоящем времени и их предыстория. 
Сведения о двух глагольных основах и продуктивность 3-го 
спряжения с единой основой. Вспомогательный глагол съм. 
Безличные глаголы. 
Категория вида. Регулярное противопоставление по 



совершенности-несовершенности (перфективности-
имперфективности) глагольного действия. Префиксальное и 
суффиксальное образование совершенно-видовых и 
несовершенно-видовых глаголов. Видовые значения и 
смежные «способы действия» как словообразовательные 
категории. 
Категория времени. Относительная взаимонезависимость вида 
и времени. Система девяти времен изъявительного 
наклонения. 
Формы настоящего времени, их значение и особенности   
употребления. Формы будущего времени, их значение, 
образование и употребление. Аорист («прошедшее 
завершившееся»), его значение. Образование и употребление 
форм аориста. Деление глаголов на разряды по 
основообразующим аффиксам аориста. 
Другие прошедшие времена. Имперфект («прошедшее 
незавершившееся»), его значение. Тематический гласный 
имперфекта. Образование и употребление форм имперфекта. 
Перфект («прошедшее неопределенное»), его значение, 
образование и употребление. Выражение соответствующих 
значений в рамках системы временных форм глагола в русском 
языке. Плюсквамперфект, или «прошедшее предварительное». 
Образование, значение, употребление форм 
плюсквамперфекта. 
Прочие будущие времена. Будущее в прошедшем, его 
значение, образование и употребление. Краткие сведения о 
значении и аналитическом образовании относительных времен 
будущего предварительного и будущего предварительного в 
прошедшем. 
Категория наклонения. Изъявительное наклонение. Условное 
наклонение, его значение и употребление. Аналитические 
черты в образовании его форм. Краткие сведения о так 
называемой «простой» форме условного наклонения. Прочие 
глагольные формы, употребляемые в роли форм условного 
наклонения, в сравнении с материалом русского языка. 
Повелительное наклонение, образование его форм, 
положительной и отрицательной. 
Пересказывательное наклонение как специфическая 
особенность болгарского языка. Значение форм 
пересказывателъного наклонения в противопоставлении 
значениям форм изъявительного наклонения. Общее понятие о 
системе времен в пересказывательном наклонении. 
Лексико-синтаксическая категория переходности в болгарском 
языке. Категория залога. Противопоставление действительного 
и страдательного залога. Возвратная и причастная формы 
страдательного залога. Возвратность. Словообразовательная и 
словоизменительная функции возвратных морфем. 
Неличные глагольные формы. Так называемый «усеченный 
инфинитив», ограниченность его употребления. Неполнота 
соответствия русскому инфинитиву болгарских глагольных 
конструкций с дa. Причастия. Действительные причастия 
прошедшего времени на -л от основ аориста и имперфекта; их 



значение и употребление в сравнении с их историческими 
соответствиями в русском языке. Деепричастия, 
ограниченность их употребления в современном болгарском 
языке. 
 
 

5. Синтаксис Общие сведения о строении предложения в современном 
болгарском языке. 
Виды связи между словами в предложении и способы их 
выражения. Роль порядка слов. Именные и глагольные группы 
в составе предложения. Система членов предложения в 
болгарской грамматике (по сравнению с аналогичной системой 
в русской лингвистической традиции). Функции предлогов. 
Семантическая характеристика основных предлогов (на, в, във, 

от, по и др.). Выражение пространственных отношений. 
Предлоги с глаголами движения. Выражение временных 
отношений. Возможность сочетания нескольких предлогов. 
Беспредложные сочетания существительных, их основные 
типы. Остатки древних падежей в системе существительного. 
Особенности согласования сказуемого с подлежащим в числе 
и лице (по сравнению с фактами русского языка). 
Синтаксическое дублирование подлежащего и дополнения 
местоименной формой.  
Особенности образования отдельных типов предложений. 
Безличные предложения с отрицанием. Формальные 
показатели вопросительных предложений. 
Основные особенности строения сложного предложения. 
Союзы. Общие сведения о пунктуации. 
 

6. Лексика Словарный состав современного болгарского литературного 
языка. Системные отношения в лексике (синонимия, 
антонимия, тематические группы и т.п.) в сравнении с 
аналогичным материалом русского языка. Болгарско-русские 
межъязыковые лексические омонимы. Случаи несовпадения 
семантического объема лексем в двух языках. 
Характеристика общественно-политической и научной (на 
примере филологической) терминологии. Общее 
представление о бытовой лексике. 
Тюркские (праболгарские и турецкие) элементы в лексике 
современного болгарского языка. Элементы греческого 
происхождения. Заимствования из русского языка в ХVII – 
XIX вв. Влияние современного русского языка на 
формирование лексики болгарского литературного языка. 
Развитие словаря в связи с новыми событиями общественно-
политической жизни Болгарии после 9 сентября 1944 г. 
 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
Тема 1. Болгарский язык среди других славянских языков. 

Тема 2. Графика и фонетика болгарского языка. 



Тема 3. Лексика болгарского языка. 

Тема 4. Морфология болгарского языка. Имя существительное. 

Тема 5. Членные формы имён существительных. 

 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лекции Трудоемкость в 
часах 

Введение 
Болгарский язык среди других 

славянских языков. Понятие об 
этногенезе болгар. Общие сведения о 
новейшей истории, географии, культуре и 
литературе Болгарии. 

 

2 

Графика и фонетика Основные правила чтения болгарского 

текста. Звуковое содержание букв ъ, е, щ, 

ь в современной болгарской азбуке. 
Современная болгарская графика в 
сравнении с системой письма древнейшей 
(старославянской) эпохи и системой 
современного русского письма. 
Общая характеристика звуковой системы 
болгарского литературного языка. 

2 

Морфология Общие сведения о строении слова в 

современном болгарском языке. Форма 
слова и основа слова. Производные и 
непроизводные основы.  
Имя существительное. 
Местоимение. 
Числительное. 
Глагол. 

2 

Лексика Словарный состав современного 

болгарского литературного языка. 
Системные отношения в лексике 
(синонимия, антонимия, тематические 
группы и т.п.) в сравнении с аналогичным 
материалом русского языка. 

2 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 
Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Кол-во часов 

1. 1, 2, 3, 4, 6 Българската азбука. 1 урок. Здравейте! 
/ Болгарская азбука. 1 урок. 
Здравствуйте! 

2 

2. 2, 3, 4, 6 2 урок Какво е това?/ Что это? 2 
3. 3, 4, 5, 6 3 урок. В кафето./ В кафе. 4 
4. 3, 4, 6 4 урок. В университета. / В 

университете. 
4 



5. 3, 4, 6 5 урок. Среща. / Встреча. 2 
6. 2, 3, 4, 5, 6 Първи преговорен урок / Повторение 

уроков 1-5. 
2 

7. 3, 4, 6 6 урок. Какво е часът? / Который час? 2 
8. 3, 4, 6 7 урок. Време и сезони. / Погода и 

времена года. 
4 

9. 3, 4, 6 8 урок. На обяд. / Время обедать. 2 
 2, 3, 4, 5, 6 Зачётное тестирование 2 
  Итого в 7 семестре 24 
10. 3, 4, 6 9 урок. Апартамент под наем. / 

Квартира по найм.  
2 

11. 3, 4, 6 10 урок. Семейство Димитрови. / 
Семья Димитровых. 

2 

12. 2, 3, 4, 5, 6 Втори преговорен урок. / Второй 
повторительный урок (уроки 6-10) 

2 

13. 3, 4, 6 11 урок. На пазар. / На рынке. 2 
14. 3, 4, 5, 6 12 урок. Въпрос на време или на 

късмет / Времяпрепровождение.  
4 

15. 3, 4, 5, 6 13 урок. Интернет кафе. / Интернет-
кафе. 

4 

16. 3, 4, 5, 6 Урок 14. Събота вечер. / Субботний 
вечер. 

4 

17. 2, 3, 4, 5, 6 Трети преговорен урок (11-14 урок) / 
Третий повторительный урок (уроки 
11-14). 

2 

18. 2, 3, 4, 5, 6 Зачётное тестирование 2 
  Итого в 8 семестре 24 

Итого: 48 
 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

 

Темы для самостоятельного изучения  

 

1. Чтение и перевод текстов разных стилей и жанров. 
2. Заучивание наизусть стихотворений болгарских поэтов. 
3. Написание и заучивание топиков. 
4. Написание текстов разных жанров (рассказ, диалог, эссе и пр.) 
5. Аудирование аутентичной болгарской речи (слушание радио, просмотр 

телепередач, кинофильмов). 
6. Говорение на болгарском языке (умение поддержать диалог). 
 

Примерные темы топиков 

 

1. Моя визитная карточка (О себе). 
2. Моя семья. 
3. Моя страна. 
4. Мой город. 
5. Болгария. 
6. Мои увлечения. 
7. Мой день. 
8. Мой любимый болгарский писатель (поэт). 



9. Искусство в Болгарии. 
10. Наука в Болгарии. 
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

 а) основная литература (до 5 наименований) 
1. Иванова, Е.Ю. Болгарский язык: курс для начинающих: [12+] / 

Е.Ю. Иванова, З.К. Шанова, Д. Димитрова. – Санкт-Петербург : КАРО, 
2011. – 368 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462027 (дата обращения: 
24.03.2023). – ISBN 978-5-9925-0669-3. – Текст : электронный. 

2. Лабунец, Н.В. Современный славянский язык (болгарский язык): учебно-
методическое пособие для студентов направления 45.03.01 «Филология»: 
[16+] / Н.В. Лабунец, Т.Н. Рацен ; отв. ред. Н.В. Лабунец ; Тюменский 
государственный университет. – Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2018. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573634 (дата обращения: 
24.03.2023). – Текст: электронный. 

 б) дополнительная литература: 
1. Мишелова, Д.А. Лексико-фразеологическая репрезентация эмоций в русско- 

и болгароязычных газетных СМИ: сопоставительный аспект / 
Д.А. Мишелова ; Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Филологический факультет, Кафедра общего и 
сравнительно-исторического языкознания. – Уфа: , 2015. – 133 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458359 (дата обращения: 
24.03.2023). – Текст : электронный. 

2. Стоянова, Р. Разговорный болгарский в диалогах: учебное пособие : [12+] / 
Р. Стоянова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2015. – 216 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574470 (дата 
обращения: 24.03.2023). – ISBN 978-5-9925-1019-5. – Текст : электронный. 

3. Узенева, Е.С. Болгарская свадьба: этнолингвистическое исследование / 
Е.С. Узенева ; Российкая академия наук, Институт славяноведения. – 
Москва : Индрик, 2010. – 297 с.: ил. – (Традиционная духовная культура 
славян. Современные исследования). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428361 (дата обращения: 
24.03.2023). – ISBN 978-5-91674-085-1. – Текст : электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://fgosvo.ru 
2. http://gramota.ru 
3. http://gramma.ru 
4. http://www.slovari.ru/ 



5. http://dic.academic.ru 
6. http://www.philology.ru/ 
7. https://ozhegov.slovaronline.com/ 
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/ 
9. http://feb-web.ru/ 
10. http://diclist.ru/ 
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/ 
12. https://slovaronline.com/ 
13. http://feb-web.ru/        
14. https://orthographical.slovaronline.com/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Программа дисциплины «Болгарский язык» призван способствовать 

формированию таких социокультурных компетенций, как умение общаться на 
иностранном языке в устной и письменной форме в сфере науки, образования и 
академического туризма, а также общекультурных компетенций – развитие способности 
формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической 
деятельности в различных сферах. 

Изучение курса строится на таких принципах структурно-семантического 
направления, как принципы системности, многоаспектности, профессиональной 
направленности дисциплины. 

Курс болгарского языка играет важную роль в славистической, филологической и 
общекультурной подготовке бакалавра педагогического образования, педагога-русиста; он 



знакомит студентов с языковым родством славянских народов, фонетикой и грамматикой 
родственного южнославянского языка. 

Этот курс закладывает сведения о современных славянских народах и их языках, о 
разделении славянских языков на три группы (восточнославянскую, западнославянскую и 
южнославянскую), о языковом родстве славянских народов, о месте болгарского языка 
среди других языков славянской группы и его роли. 

При изучении этих важных историко-филологических сведений привлекаются 
географические и исторические карты; используются диапозитивы и видеофильмы. 

Программа носит практикоориентированный характер. Учебная деятельность 
студентов организуется в форме лекций и лабораторных занятий в атмосфере 
коммуникативного сотрудничества. Лабораторные занятия призваны реализовать 
прагматическую направленность учебного курса: овладение иностранным языком. 
Обучение на лабораторных занятиях осуществляется в диалоговом режиме: все 
упражнения сначала выполняются студентами совместно с преподавателем или в 
микрогруппах, дома - самостоятельно, потом проверяются совместно под руководством 
преподавателя. Так реализуются субъектно-субъектные отношения в образовательном 
процессе. 

Лабораторные занятия составляют 78 % от общего объема аудиторных часов, 
отведенных на изучение дисциплины. Это обусловливает направленность программы на 
формирование у студентов соответствующих специальных компетенций, что 
осуществляется как под руководством преподавателя, так и в рамках самостоятельной 
работы. 
 Цель занятий – формирование у студентов-русистов следующих умений и навыков: 
1) чтения и перевода устных и письменных текстов на болгарском языке; 2) аудирования и 
понимания болгарской аутентичной устной речи; 3) говорение на болгарском языке на 
основные темы в пределах уровней А1 и А2. Содержание занятий и виды работы на них 
обусловлены конкретными задачами, которые определяются применительно к каждой 
изучаемой теме. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 
полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 
с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  
продуктивное мышление обучаемых, их  креативные качества. Основными формами 
самостоятельной работы являются: чтение и говорение на болгарском языке, аудирование 
неадаптированных аутентичных текстов, перевод текстов разных жанров с болгарского на 
русский язык и с русского на болгарский, проектная деятельность (подготовка и 
проведение культурно-массовых мероприятий, способствующих пропаганде болгарского 
языка и культуры).  

Многие из предлагаемых заданий и видов самостоятельной работы призваны 
формировать у студентов способность к саморефлексии и адекватной критической оценке 
результатов самостоятельной деятельности других.  

Основная цель занятий  – отработка практических навыков владения болгарским 
языком.  

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине проводится 
на основе опроса на занятиях, тестирования, проектной деятельности. Формой итогового 
контроля является зачет (7 семестр). 

При изучении указанных явлений закрепить знания студентам помогут схемы и 
сопоставительные таблицы. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 



системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 
 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Форма промежуточной аттестации:зачёт.  
Зачёт проводится в два этапа: 1) тестирование; 2) устный опрос, который включает 

в себя чтение, перевод текста, его грамматический анализ, диалог, рассказ на одну из 
предложенных тем.  

 
 
 

Примерные тестовые задания к зачёту: 

 
1. Согласуйте имена прилагательные, данные в скобках, с соотвествующими 

именами существительными: 
 Росица е (тъмнокос), с (кафяв) очи, (дълъг кестеняв) коса, (черен) вежди и (гъст) 
мигли. Тя е (висок) и (строен). Росица обича (красив) дрехи. Често облича рокли с (бял) 
якички и (пъстър) шалчета. (Бял) якички и (пъстър) шалчета и отиват. Тя носи обувки с 
(висок) ток. Росица има брат. Той е (висок) от Росица, също е (тъмнокос), има (черен) очи. 
Косата на Пламен е (тъмен) от косата на Росица. Пламен не обича костюми, носи дънки и 
(сив) или (черен) пуловер. По-често облича (черен) пуловер и (тъмен) яке. 
 
2. Переведите на болгарский язык: 
Росица – болгарка. Она живёт в Москве. У неё много друзей. Сейчас Росица спешит. 
- Ты куда? – спрашивает мама. 
- Меня ждёт Настя, из нашего класса. У неё много друзей. Мы хотим погулять. 
- Настя? Как выглядит эта девочка? 
- Она среднего роста. У неё светлые волосы, карие глаза, длинные чёрные ресницы. 
Одевается со вкусом, любит платья или блузки жёлтого и зелёного цвета. 
- Зелёный цвет ей идёт? 
- Да, очень. Но сейчас она носит джинсы, свитер с курткой и сапоги. 
 
3. Трансформируйте предложения, заменив глаголы сочетанием може да … 
 В неделя обикновено ние с Настя се разхождаме из града. До центъра стигаме с 
метрото. Там посещаваме музей или изложба. Ходим и в един стар парк. Дотам пътувам с 
троллей. В парка разглеждаме архитектурни паметници, вземаме участие в различни 
аттракции. 
 
4. Вставьте нужный глагол движения с соответствующим предлогом: 
 1. Днес Росица и Пламен … гости. 2. Ти в колко часа … училище? 3. До центъра на 
града аз … троллей. 4. Понякога аз и моята братовчедка … Цирка на булевард 
«Вернадски». 5. В неделя искаме да … най-близкия парк да се поразходим. Настя … холла 
и включва телевизора. 7. Майката на Росица обича да … опера. 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 



Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование общепрофессиональной компетенции:  
- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);  

индикаторы достижения –  
УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения 
профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и межкультурного общения. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Польский язык» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  
Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по 

предмету «Русский язык».  
Сопряженно с данной дисциплиной студенты изучают «Введение в 

языкознание», «Введение в славянскую филологию», «Современный русский 
литературный язык», «Старославянский язык», «Русская диалектология».   

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают 
теоретическую и практическую базу для изучения таких учебных дисциплин, 
как «Современный русский язык», «Историческая грамматика русского 
языка», «История русского литературного языка», «Общее языкознание».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- специфику артикуляции и интонации, особенности графики;  
- результаты общеславянских языковых процессов в польском языке в 

сопоставлении с русским;  



- правила словообразования и словоизменения, закономерности 
словоупотребления и построения предложения;  

- базовую лексику общего и терминологического характера;  
- традиции и правила речевого этикета. 

Уметь:  
- читать и переводить тексты средней сложности с помощью словаря с 

учётом стилистических особенностей, применяя при переводе методику 
сопоставления родственных языков;  

- применять знание лексики и грамматики в коммуникации общего и 
профессионального характера при письменном и устном общении;  

- творчески применять знания, полученные при изучении дисциплины в 
докладах на студенческих конференциях, в курсовых и выпускных работах. 
Владеть: 

- навыками чтения и произношения на изучаемом языке;  
- умением и навыками лингвистического анализа текста;  
- навыками коммуникации с использованием наиболее потребительных 

и несложных лексикограмматических средств в типовых ситуациях 
неофициального и официального характера.  
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 
планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 
Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 
ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 
работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной 
среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Польский язык и 
его место среди 
других славянских 
языков. Графика и 
фонетика 

Польша и язык ее жителей: краткий историко-
культурный экскурс,  
Графика и орфография польского языка, 
Фонетика и фонология, историческая фонетика и 
фонология, 



польского языка Формирование навыков чтения, 
Отражение общеславянских процессов в 
фонетической системе польского языка, 
Западнославянские фонетические процессы, 
Характерные фонетические черты польского языка 
как западнославянского. 

2. Грамматика 
польского языка 

Имя существительное,  
Имя прилагательное,  
Местоимение,  
Имя числительное, 
Глагол, 
Причастие, деепричастие. 

3. Лексика  Лексика и фразеология, 
Заимствования из классических, западноевропейских 
и славянских языков, 
Особенности развития семантики словарного 
состава, 
Особенности польского речевого этикета, 
Явление паронимии и омонимии в польской и 
русской лексике, 
Коммуникативный аспект.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 
Тема 1. Польский язык и его место среди других славянских языков. Графика 
и фонетика польского языка.  
Тема 2. Грамматика польского языка  

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия):  

Тема 1: Польша и язык ее жителей: краткий историко-культурный экскурс 
Вопросы для обсуждения: Польша. Историко-культурный экскурс: 
географическое положение, основные вехи истории, сведения о выдающихся 
деятелях польской культуры, религия страны изучаемого языка. 
Тема 2: Графика и орфография польского языка. 
Вопросы для обсуждения: Польский язык. История создания польского 
алфавита. Территориальная и функциональная дифференциация польского 
языка. Соотношение графики и орфографии. 
Тема 3: Фонетика и фонология, историческая фонетика и фонология. 
Формирование навыков чтения. 
Вопросы для обсуждения: Фонетика и фонология: знакомство со спецификой 
польского произношения, правилами ударения. Историческая фонетика и 



фонология: сравнительно-исторический комментарий к фонетическим 
чередованиям. Отработка техники чтения с опорой на фонетические 
упражнения. 
Тема 4: Отражение общеславянских процессов в фонетической системе 
польского языка. 
Вопросы для обсуждения: Общеславянские процессы в фонетической 
системе польского языка в сопоставлении с восточно- и южнославянскими 
языками. Явление польского неполногласия, результаты I, II и III 
палатализаций и др. фонетические явления. 
Тема 5: Западнославянские фонетические процессы. Характерные 
фонетические черты польского языка как западнославянского. 
Вопросы для обсуждения: Фонетические черты польского языка как 
западнославянского. Сравнительный анализ с другими западнославянскими 
языками. 
Тема 6: Имя существительное. Типы склонения существительных. 
Существительные мужского рода. Исторический обзор падежных окончаний. 
Выражение категории лица 
Вопросы для обсуждения: Имя существительное (общая характеристика). 
Типы склонения существительных, парадигма именного склонения по типам. 
Сопоставление категории рода и числа с русским языком (сходства и 
различия). Существительные мужского рода: особенности склонения и 
использования в речи. Межпредметные связи: исторический обзор падежных 
окончаний в русском, старославянском и польском языках. Выражение 
категории лица в польском языке. 
Тема 7: Склонение существительных женского рода. Исторический обзор 
падежных окончаний 
Вопросы для обсуждения: Склонение существительных женского рода. 
деление существительных на 2 типа склонения: согласный и гласный. 
Особенности склонения и использования в речи. Межпредметные связи: 
исторический обзор падежных окончаний в русском, старославянском и 
польском языках. 
Тема 8: Склонение существительных среднего рода. Исторический обзор 
падежных окончаний 
Вопросы для обсуждения: Склонение существительных среднего рода. 
Особенности формирования интернациональной лексики: замена родовой 
принадлежности. Межпредметные связи: исторический обзор падежных 
окончаний в русском, старославянском и польском языках. 
Тема 9: Имя прилагательное. Синтаксические позиции прилагательных. 
Образование степеней сравнения прилагательных и наречий 
Вопросы для обсуждения: Имя прилагательное (общая характеристика). 
Этимологический комментарий к ряду прилагательных в польском языке. 
Сравнительный анализ словообразовательной структуры в области создания 
прилагательных в русском и польском языках. Синтаксические позиции 
прилагательных, роль в предложении. Образование степеней сравнения 
прилагательных. Польское словообразование: образование наречий. 



Тема 10: Местоимение. Особенности употребления кратких форм личных 
местоимений 
Вопросы для обсуждения: Местоимение (общая характеристика). Разряды 
местоимений в польском языке в сопоставлении с русским языком. 
Особенности употребления кратких форм личных местоимений. Парадигмы 
склонения местоимений. 
Тема 11: Имя числительное 
Вопросы для обсуждения: Имя числительное (общая характеристика). 
Разряды числительных. Польское словообразование: образование 
порядковых и собирательных числительных от исходных количественных. 
Склонение числительных. 
Тема 12: Настоящее время глагола. Повелительное наклонение 
Вопросы для обсуждения: О наклонении глаголов в польском языке (общая 
характеристика). Основные типы спряжения польских глаголов. 
Атематические глаголы. Изъявительное наклонение: образование форм 
настоящего времени от глаголов. Особенности образования повелительного 
наклонения в польском языке в сопоставление с русским. 
Тема 13: Будущее время глагола 
Вопросы для обсуждения: Изъявительное наклонение: образование форм 
будущего времени от глаголов. Формообразование: I и II формы будущего 
времени в польском языке. Функционирование и употребление в речи. 
Тема 14: Прошедшее время глагола. Формы условного наклонения 
Вопросы для обсуждения: Изъявительное наклонение: образование 
прошедшего времени от глаголов. Особенности формы прошедшего времени 
в сопоставлении с русским языком (сохранение категории лица при 
образовании, лично-мужская и нелично-мужская формы). Рекомендации по 
переводу на русский язык. Условное наклонение: особенности образования 
форм 
Тема 15: Причастие, деепричастие. 
Вопросы для обсуждения: Глагольное формообразование. Неличные формы 
глагола: причастие, деепричастие. Образование и синтаксические функции. 
Рекомендации по переводу на русский язык. 
Тема 16: Элементы синтаксиса: особенности глагольного управления, 
безличные конструкции 
Вопросы для обсуждения: Синтаксис. Сопоставительная характеристика 
синтаксических конструкций в русском и польском языке. Важная роль 
глагольных конструкций. Элементы синтаксиса: особенности глагольного 
управления, безличные конструкции, постпозиция. Рекомендации по 
переводу с русского на польский язык и наоборот. Особенности 
формирования вопросительных конструкций. 
Тема 17: Лексика и фразеология. Заимствования из классических, 
западноевропейских и славянских языков 
Вопросы для обсуждения: Лексика и фразеология. Заимствования из 
классических, западноевропейских и славянских языков. Раскрытие 
внутренней формы польских лексем. Сравнительный комментарий к 



употреблению фразеологических единиц. Польские пословицы в 
сопоставлении с русскими. 
Тема 18: Особенности развития семантики словарного состава. 
Вопросы для обсуждения: Особенности развития семантики словарного 
состава. Явление паронимии и омонимии в польской и русской лексике. 
Сравнительно-исторический и этимологический анализ лексического фонда. 
Рекомендации по составлению перечней парономических сочетаний в 
русском и польском языках. 
Тема 19: Особенности польского речевого этикета. Явление паронимии и 
омонимии в польской и русской лексике. 
Вопросы для обсуждения: Особенности польского речевого этикета. 
Образование вопросительных конструкций и обращений. Основные формулы 
речевого этикета. Ситуативное использование стандартных речевых клише. 
Отработка навыков диалогической речи. 
Тема 20: Коммуникативный аспект. Отработка устных тем 
Вопросы для обсуждения: Коммуникативный аспект. Отработка навыков 
монологической речи. Дискуссия, полилог, игры-ситуации. 
 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, 
2. Выполнение письменных и устных домашних заданий, 
3. Чтение и перевод литературных текстов, 
4. Выполнение тестов. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 
университетом к реализации данной образовательной программы, 
пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 
части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 
педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 
права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 
выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 
контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 



работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 
реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 
трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 
значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 
работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература  
1. Киклевич А.К., Кожинова А.А. Польский язык: Практический курс. 

Минск, 2001. 
2. I. Stempek, A. Stempek, S. Dawidek, A. Szymkiewicz. Polski krok po 

kroku. Część 1 – Kraków, 2014. 
3. I. Stempek, M. Grudzień. Polski krik po kroku. Zeszyt ćwiczeń – Kraków, 

2014. 
б) дополнительная литература  
1. E. Lipińska. Z polskim na ty – Kraków, 2006. 
в) программное обеспечение  
− аттестационно-педагогические измерительные материалы; 
программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 
процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 
графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://dic.academic.ru/  
5. http://elibrary.ru  
6. http://www.ruscorpora.ru/  
7. https://urait.ru/  
8. http://gramota.ru/  
9. https://e.lanbook.com/  
10. htth://www.wsjp.pl 
11. htth://www.polski.pro 



 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 
обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования:  

Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта Брайля;  

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 
лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 
людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Цель освоения дисциплины – в соответствии с требованиями 

«Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 032700 
«Филология» - формирование у студентов лингвистической и начальной 
профессиональной компетенций, которые позволят использовать знание 
современного польского языка как в научной и профессиональной 
деятельности, так и для самообразования, для расширения лингвистического 
кругозора.  

Курс современного польского языка, одного из наиболее 
распространённых славянских языков, имеет также воспитательную и 



развивающую цели, способствует повышению интеллектуального и 
общекультурного уровня обучающихся.  

Задачи дисциплины:  
- показать место польского языка среди других славянских языков, 

выявить общие черты и различия родственных языков;  
- научить студентов аналитически воспринимать родной язык, 

объяснить особенности современного русского языка, обусловленные его 
историческим развитием, показав результаты тех же исторических процессов 
в польском языке;  

- дать понятие о польском языке как системе: познакомить студентов с 
его фонетической системой и её графическим выражением, с основами 
польской грамматики и основными закономерностями лексического строя;  

- привить начальные навыки польского произношения, чтения и письма 
на изучаемом языке, освоить базовый объём наиболее употребительной 
лексики;  

- сформировать навыки коммуникации на изучаемом языке, научить 
основным правилам построения фразы, обеспечив возможность выражения 
мыслей по-польски с учётом основных требований стилистики;  

- совершенствовать умения и навыки лингвистического анализа и 
литературного перевода.  

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, 
данный материал излагается так, чтобы активизировать мыслительную 
деятельность студентов, подвести их к размышлениям. На практических 
занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и устных 
заданий, способствующих приобретению навыков составления текстов 
адекватно коммуникативной задаче, а творческо-поисковые задачи.  

В случае организации учебной работы с использованием 
дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 
электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 
дистанционного обучения https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 
дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на 
сайтах дистанционного обучения.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки.  
 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации и 

критерии оценивания: 
 



 

 

 



 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 
реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). 

Планируемые уровни сформированности компетенций 

обучающихся и критерии оценивания 
Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 
выделения уровня 
(этапы 
формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая 
оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/ 
задачу теоретического 
или прикладного 
характера на основе 
изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 86-100 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

Хорошо 71-85 



учебной и 
профессиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельности 
и инициативы 

систематизировать, 
анализировать и 
грамотно использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические 
положения или 
обосновывать практику 
применения. 

Удовлетворител
ьный 
(достаточный) 

Репродуктивная 
Деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса 
теоретически и 
практически 
контролируемого 
материала 

Удовлетворител
ьно 
 

51-70 

Недостаточный Отсутствие признаков 
удовлетворительного уровня 

неудовлетворит
ельно 

50 и менее 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества 
образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 
отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

Старший преподаватель Кафедры русского языка, теоретической и 
прикладной лингвистики Е.Ю. Амбарцумова. 
 
Эксперты: 

внешний 
д.филол.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания 
БашГУ В.Л. Ибрагимова 
внутренний 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка ,теоретической и прикладной 
лингвистики БГПУ им. М. Акмуллы Т.Ю. Капишева 
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1.    Целью дисциплины является  
• формирование универсальной компетенции:  
- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4) 

o     индикаторы достижения 
УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка РФ и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации. 
УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 
на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 
межкультурного общения; 
УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 
• формирование профессиональной компетенции: 
− способность использовать систему лингвистических знаний, включающую в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПК-10);  
            o     индикаторы достижения - 

ПК-10.1. Владеет системой лингвистических знаний для решения 
профессиональных задач. 
ПК-10.2. Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и использует 
их в различных ситуациях общения, в том числе профессионального. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» относится к 
обязательной части учебного плана к модулю «Предметный модуль по английскому 
языку». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать 

- особенности артикуляционно-перцептивной базы изучаемого языка в сравнении с 
родным языком; различия фонетических норм в русском и иностранном языках;  
- состав гласных и согласных, принципы их классификации, правила звукобуквенных 
соответствий в изучаемом языке; особенности позиционно-комбинаторного варьирования 
гласных и согласных фонем в изучаемом языке; правила чтения гласных и согласных в 
различных положениях; основные акцентно-ритмические типы слов в изучаемом языке; 



основные случаи ассимиляции согласных звуков в потоке речи; основные высотно-
мелодические структуры изучаемого языка и их соотнесённость с коммуникативными 
типами высказываний и типами речевых актов. 
 
уметь 

-  анализировать различия в фонетических нормах в родном и иностранном языках; 
- распознавать и произносить гласные и согласные звуки изучаемого языка в слове, 
словосочетании и во фразе и тексте; правильно артикулировать звуки как отдельно, так и 
в потоке речи; пользоваться фонетической транскрипцией для отражения и 
воспроизведения фонемной и акцентно-ритмической структуры слова; идентифицировать 
и воспроизводить базовые тональные контуры изучаемого языка и использовать их в 
адекватном коммуникативном контексте. 
 

владеть  

- навыком самокоррекции ошибок, вызванных фонетической интерференцией родного 
языка; 
- навыками фонетически и интонационно правильного оформления речи на иностранном 
языке. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Органы речи и их 
функции 

Наименование активных органов речи, их функции и 
особенности работы в английской артикуляции в отличие от 
русской. Пассивные органы речи, их назначение.  

2. Классификация 
звуков речи 

Дефиниции согласных фонем. Шумные и сонорные 
согласные. Глухие и звонкие согласные. Смычные и щелевые 
согласные. Аспирация. Губные и язычные согласные. 
Дефиниции гласных. Монофтонги, дифтонги, дифтонгоиды. 
Гласные переднего, среднего и заднего рядов. Гласные 
высокого, низкого и среднего подъема. Долгота гласных. 
Позиционная долгота гласных. Отсутствие твердого 
приступа. Транскрипционные знаки. 

3. Ассимиляция и 
аккомодация 

Понятие ассимиляции и аккомодации. Палатализация  
согласных. Отсутствие палатализации перед гласными 



переднего ряда. Темный и светлый оттенки [l]. Потеря 
аспирации и взрыва. Связывание слов. Сопутствующие 
ассимилятивные явления. Элизия. Носовой, фрикативный и 
латеральный взрывы. Фонетический анализ текста 
(ассимилятивные и аккомодационные явления)  

4. Базовые 
интонационные 
понятия 

Понятие о тоне. Понятие об интонационной группе и 
интонационной структуре синтагмы. Ядро, предударная 
часть, шкала, заядерная часть как основные элементы 
интонационной структуры. Сложные и простые 
интонационные структуры. Фразовое ударение и редукция 
сложных слов.  

5 Базовые 
интонационные 
понятия.  

Понятие об интонационной группе и интонационной 
структуре синтагмы. Ядро, предударная часть, шкала, 
заядерная часть как основные элементы интонационной 
структуры. Сложные и простые интонационные структуры. 
Фразовое ударение и редукция сложных слов.  

6 Трудности в 
реализации основных 
интонационных 
явлений 

Употребление нисходящего, восходящего и нисходяще-
восходящего терминальных тонов в различных 
коммуникативных типах предложений. Интонация 
побудительных высказываний, обращений, разделительных, 
общих, специальных, альтернативных вопросов вопросов. 
Основы ритмической организации фразы. Акцентные типы 
слов в английском языке. Скользящая шкала.  

7 Зависимость 
интонации от типов 
высказываний и 
взаимосвязи их 
частей 

 

Интонация неконечных частей высказываний. Интонация 
вводных слов. Зависимость интонации вводных слов от их 
места во фразе. Позиционная зависимость интонации слов 
автора и косвенной речи. Интонация утверждений. 
Импликационные утверждения. Интонация прямого 
обращения. Интонация утверждений с дружеской 
импликацией. 

8 Интонация и её 
функции в 
английском языке 

Понятие интонации и интонационной группы. 

Функции интонации: синтаксическая (грамматическая), 
коммуникативная, модальная, смысловая. 

9 Основные 
просодические 
элементы английской 
интонации 

Высота голоса как основная характеристика интонации. 
Градация высоты голоса в рамках диапазона говорящего. 
Направления изменения высоты голоса. 
Статический и кинетический тоны. Классификация 
статических и кинетических тонов. Интонационная группа. 
Основные составляющие интонационной группы: предшкала, 
шкала, ядро, заядерная группа. Маркировка и графическое 
представление ударных и неударных слогов. 
Дифференциация понятий «Tone» и «Tune». 

10 Отработка основных 
ядерных тонов 
английской 
интонации в речи 

Восходящий тон. Типы восходящего тона: низкий, высокий, 
дугообразновогнутый, пологий. Нисходящий тон. Типы 
нисходящего тона: высокий, низкий, дугообразновыпуклый, 
крутой, полный. Нисходяще-восходящий тон. Импликаторные 
значения как основное семантическое содержание нисходяще-
восходящего тона: контраст, противопоставление, коррекция, 
сомнение, колебание, неуверенность, предостережение, 
извинение. 
Восходяще-нисходящий тон. Структурные варианты, 



маркировка и графическое изображение, употребление тонов 
в различных коммуникативных типах предложений, их 
семантическое содержание.  

11 Отличительные 
черты ударения в 
английских 
высказываниях 

Акцентное ударение высказывания. Место акцентного 
ударения в английском предложении. Фонетическая 
характеристика словесного ударения в английском и русском 
языках.  
Особенности акцентного ударения высказывания в 
английском языке. Слабая и сильная форма произношения 
структурных частей речи, вспомогательных глаголов, 
глаголов с послелогами, модальных глаголов. Типология 
акцентного ударения высказывания. Ядерные и неядерные 
слоги. Ударные и частично ударные слоги. Связь акцентного 
ударения со структурой интонационной группы. 

12 Особенности ритма и 
фразового ударения 

Особенности ритмической организации английского текста. 
Изменение словесного ударения под влиянием ритмической 
тенденции. Сравнительная характеристика качественной и 
количественной редукции безударных гласных в английском 
и русском языках. Понятие «ударная группа». Предударные и 
заударные слоги. 
Ритмическая организация текста и словесное ударение. 
Градация ударения в английском слове. Ударение в простых, 
производных и сложных словах. Смыслоразличительные 
возможности словесного ударения в английском языке. 
Ритмическая организация текста и акцентное ударение 
высказывания. Факторы, определяющие 
ударность/неударность знаменательных слов в предложении.  

13 Трудности 
произнесения 
различных типов 
шкал в английских 
высказываниях 

Типы шкал в английской интонации.  
Постепенно нисходящая ступенчатая шкала.  
Высокая ровная шкала. Постепенно нисходящая сломанная 
шкала. Восходящая ступенчатая шкала. Низкая ровная шкала. 
Скользящая нисходящая шкала. Скользящая восходящая 
шкала.  
Маркировка и графическое представление. Основные 
характеристики. Употребление в различных 
коммуникативных типах предложений. Семантическое 
содержание шкал. 

14 Отработка основных 
интонационных 
образцов английской 
интонации 

Основные интонационные структуры в английском языке. 
Принципы классификации основных интонационных 
структур: тип шкалы, характеристика ядерного тона. 
Стилистическая окраска основных интонационных структур.  

 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема практикума/лабораторной работы (оставить 
нужное) 

1 семестр 
1. Органы речи и их функции Наименование органов речи 

Классификация, функции и особенности работы органов 
речи в английской артикуляции (в сопоставлении с 
русской). 



2 Классификация звуков 
 

Дефиниции согласных фонем. Принципы 
классификации английских согласных. 
Шумные и сонорные согласные. Глухие и звонкие. 
Смычные и щелевые. Аспирация. 
Губные и язычные согласные. Апикальная артикуляция 
переднеязычных  согласных. 
Дефиниции гласных фонем. Принципы классификации 
английских гласных. Монофотонги, дифтонги, 
дифтонгоиды. 
Гласные переднего, среднего и заднего рядов. Гласные 
высокого, низкого и среднего подъема. Долгота 
гласных. Отсутствие твердого приступа. 
Определение классификационных характеристик звуков 
английского языка 
Шумные и сонорные согласные. Глухие и звонкие. 
Смычные и щелевые. Аспирация. 
Губные и язычные согласные. Апикальная артикуляция 
переднеязычных  согласных. 

3 Ассимиляция и 
аккомодация 

Понятие ассимиляции и аккомодации. Палатализация  
согласных. Отсутствие палатализации перед гласными 
переднего ряда. Темный и светлый оттенки [l].  

Потеря аспирации и взрыва. Носовой, латеральный, 
фрикативный взрывы. 
Элизия. Связующий [ r ] Фонетический анализ текста. 
Модульная работа 

4. Базовые интонационные 
понятия 

Понятие о тоне. Нисходящий кинетический тон. 

Понятие об интонационной группе. Понятие об 
интонационной структуре. Элементы интонационной 
структуры: ядро, предударная часть, шкала, заядерная 
часть. Интонирование синтагм. 
Фразовое ударение и редукция служебных слов. 
Особенности транскрибирования служебных слов во 
фразах. 
Употребление терминального нисходящего тона в 
разделительных вопросах и  побудительных 
высказываниях. Смешанная шкала. Интонация 
обращения. 
Модульная работа 

2 семестр 
5 Базовые интонационные 

понятия 
Понятие об интонационной группе. Понятие об 
интонационной структуре. Элементы интонационной 
структуры: ядро, предударная часть, шкала, заядерная 
часть. Интонирование синтагм. 

6 Трудности в реализации 
основных интонационных 
явлений 

Употребление терминального нисходящего тона в 
разделительных вопросах и побудительных 
высказываниях. 

Смешанная шкала. Интонация обращения. 
Терминальный высокий восходящий тон. Интонация 
переспросов и неполных вопросов. 



Употребление высокого восходящего тона в полных 
общих вопросах. Ударение во фразах с конструкцией 
there are, there is. Редукция глагола to be. 
Акцентные типы слов в английском языке. Слова с 
двумя ударениями. Высокий восходящий тон в 
разделительных вопросах. Ударность местоимений 
some, any. 

Употребление высокого терминального тона в 
сложносочиненных предложениях. Частичное ударение. 
Шкала с нарушенной постепенностью. 
Терминальный низкий восходящий тон. Форма и 
значение. Употребление низкого восходящего тона при 
перечислении. 

Употребление терминального низкого восходящего тона 
в общих вопросах. 
Интонация специальных вопросов. 

Вариативность интонации в специальных вопросах. 
Ударность предлогов в конечной позиции. 

Интонация альтернативных вопросов. 
Нисходяще-восходящий терминальный тон. 
Нисходяще-восходящий терминальный тон в 
повествовательных фразах. Скользящая шкала. 
Нисходяще-восходящий терминальный тон в 
побудительных высказываниях. 

Употребление нисходяще-восходящего терминального 
тона в разговорных формулах. 
Слова с двумя ударениями в связной речи. 

7 Зависимость интонации от 
типов высказываний и 
взаимосвязи их частей 

 

Интонация неконечных частей высказываний. 

Определение интонации неконечных частей 
высказываний в текстах упражнений. 

Интонация вводных слов. Зависимость интонации 
вводных слов от их места во фразе. 
Позиционная зависимость интонации слов автора и 
косвенной речи. 

Интонация прямого обращения. 
Интонация утверждений. Импликационные 
утверждения. Интонация утверждений с дружеской 
импликацией. 
Модульная работа 

3 семестр 
8 Интонация и её функции в 

английском языке  
Понятие интонации и интонационной группы. 

Делимитирующая роль интонации в организации текста; 
законченные и незаконченные интонационные группы.  
Функции интонации: синтаксическая (грамматическая), 
коммуникативная, модальная, смысловая. 



 
9 

Основные просодические 
элементы английской 
интонации 
 

Высота голоса как основная характеристика интонации. 
Градация высоты голоса в рамках диапазона 
говорящего. Направления изменения высоты голоса. 
Статический и кинетический тоны. Классификация 
статических и кинетических тонов. Статический тон как 
показатель значимости сегмента. Кинетический тон как 
фактор, определяющий коммуникативный тип 
предложения, стилистическую и модальную окраску. 
Интонационная группа. Основные составляющие 
интонационной группы: предшкала, шкала, ядро, 
заядерная группа. Маркировка и графическое 
представление ударных и неударных слогов. 
Дифференциация понятий «Tone» и «Tune». 
Модульная работа 

10 Отработка основных 
ядерных тонов английской 
интонации в речи 

Восходящий тон. Структурные варианты. Маркировка и 
графическое изображение. Типы восходящего тона: 
низкий, высокий, дугообразновогнутый, пологий. 
Употребление восходящего тона в различных 
коммуникативных типах предложений. Семантическое 
содержание восходящего тона. 
Нисходящий тон. Структурные варианты. Маркировка и 
графическое изображение. Типы нисходящего тона: 
высокий, низкий, дугообразновыпуклый, крутой, 
полный. Употребление нисходящего тона в различных 
коммуникативных типах предложений. Семантическое 
содержание нисходящего тона. 
Нисходяще-восходящий тон. Структурные варианты. 
Маркировка и графическое изображение. 
Импликаторные значения как основное семантическое 
содержание нисходяще-восходящего тона.  
Восходяще-нисходящий тон. Структурные варианты. 
Маркировка и графическое изображение. Употребление 
восходяще-нисходящего тона в различных 
коммуникативных типах предложений. Семантическое 
содержание восходяще-нисходящего тона. 

11 Отличительные черты 
ударения в английских 
высказываниях  

Акцентное ударение высказывания. Фонетическая 
характеристика. Акцентное ударение в английском и 
русском языках.  
Функции акцентного ударения высказывания. Место 
акцентного ударения в английском предложении. 
Фонетическая характеристика словесного ударения в 
английском и русском языках. 
Особенности акцентного ударения высказывания в 
английском языке. Слабая и сильная форма 
произношения структурных частей речи, 
вспомогательных глаголов, глаголов с послелогами, 
модальных глаголов. Место акцентного ударения в 
высказывании нейтрального характера и эмфатическом 
высказывании. 
Типология акцентного ударения высказывания. 
Ядерные и неядерные слоги. Ударные и частично 
ударные слоги. Связь акцентного ударения со 



структурой интонационной группы. 
Модульная работа 

4 семестр 
12 
 

Особенности ритма и 
фразового ударения 
 

Особенности ритмической организации английского 
текста. Изменение словесного ударения под влиянием 
ритмической тенденции. 
Сравнительная характеристика качественной и 
количественной редукции безударных гласных в 
английском и русском языках. Понятие «ударная 
группа». Предударные и заударные слоги. 
Ритмическая организация текста и словесное ударение. 
Градация ударения в английском слове. Ударение в 
простых, производных и сложных словах. 
Смыслоразличительные возможности словесного 
ударения в английском языке. 
Ритмическая организация текста и акцентное ударение 
высказывания. Факторы, определяющие 
ударность/неударность знаменательных слов в 
предложении. 
Модульная работа 

13 Трудности произнесения 
различных типов шкал в 
английских высказываниях 

Типы шкал в английской интонации. Принципы 
классификации шкал: направление изменения тона в 
рамках интонационной группы, направление изменения 
тона в рамках ударной группы, расположение 
ударных/неударных слогов в рамках интонационной 
группы. 
Постепенно нисходящая ступенчатая шкала. 
Маркировка и графическое представление. Основные 
характеристики. Употребление в различных 
коммуникативных типах предложений. Семантическое 
содержание. 
Высокая ровная шкала. Маркировка и графическое 
представление. Основные характеристики. 
Употребление в различных коммуникативных типах 
предложений. Семантическое содержание. 
Постепенно нисходящая сломанная шкала. Виды 
маркировки и графического представления. Основные 
характеристики. Употребление в различных 
коммуникативных типах предложений. Семантическое 
содержание. 
Восходящая ступенчатая шкала. Маркировка и 
графическое представление. Основные характеристики. 
Употребление в различных коммуникативных типах 
предложений. Семантическое содержание. 
Низкая ровная шкала. Маркировка и графическое 
представление. Основные характеристики. 
Употребление в различных коммуникативных типах 
предложений. Семантическое содержание. 
Скользящая нисходящая шкала. Маркировка и 
графическое представление. Основные характеристики. 
Употребление в различных коммуникативных типах 



предложений. Семантическое содержание. 

Скользящая восходящая шкала. Маркировка и 
графическое представление. Основные характеристики. 
Употребление в различных коммуникативных типах 
предложений. Семантическое содержание. 

14 Отработка основных 
интонационных образцов 
английской интонации  

Основные интонационные структуры в английском 
языке. Принципы классификации основных 
интонационных структур: тип шкалы, характеристика 
ядерного тона. Стилистическая окраска основных 
интонационных структур.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Требования к самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 
материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 
Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 
закрепление и автоматизацию произносительных навыков, аудирования, умения 
транскрибировать и интонировать звучащий и письменный текст.  

Самостоятельной работа студентов включает: 
- домашние упражнения на тренировку артикуляции; 
- прослушивание аудиотекстов по фонетике; 
- домашние упражнения на ассимиляцию звуков; 
- заучивание стихов; 
- заучивание скороговорок; 
- домашние упражнения на тренировку интонации; 
- составление диалогов и их интонирование; 
- домашние упражнения на транскрибирование; 
- домашнее чтение фонетически размеченных текстов; 
- разметка текста на слух (дом. прослушивание кассет). 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 



однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература: 
1.Практическая фонетика английского языка : учебник / под общ. ред. Е.Б. Карневская. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235675 
2. Ершова, О.В. Английская фонетика. От звука к слову: учебное пособие по развитию 
навыков чтения и произношения / О.В. Ершова, А.Э. Максаева. - М. : Флинта, 2011. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83206 
3.Дубовский, Ю. А. Основы английской фонетики учеб. пособие / Ю. А. Дубовский, Б. Б. 
Докуто, Л. Н. Переяшкина. - М.: Флинта: Наука, 2009. 

Программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

Базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  



Учебный курс «Практическая фонетика английского языка» призван 
способствовать формированию способности осуществлять педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний. 

Данный курс характеризуется избирательностью и вариативностью в выборе 
языковых средств, безошибочным владением языковой формой, умением реализовать в 
иностранной речи различия между родным и иностранным языком. Курс иностранного 
языка обязателен для изучения и создаёт теоретическую и практическую базу для 
последующих дисциплин, особенно для теоретической фонетики. 

Обучение студентов правильному воспроизведению и самостоятельному 
употреблению в речи звуков, звуковых сочетаний и интонационных моделей базируется 
на серии обучающих, контролирующих и творческих упражнений, предназначенных для 
выработки автоматизированных навыков. Система упражнений должна соответствовать 
последовательному характеру автоматизации определенного навыка, а именно, сначала 
должны предлагаться упражнения на овладение произносительными навыками имитации, 
затем воспроизведения и только после этого активного продуцирования изучаемых 
фонетических явлений в связной речи. 

При аудиторной работе необходимо сочетать упражнения на развитие 
продуктивных навыков с упражнениями на развитие рецептивных навыков студентов, 
обращать особое внимание на семантическое содержание той или иной интонационной 
модели, ее стилистическую окраску.  

При проведении практических занятий следует использовать различные формы 
представления материала: деятельностно-ориентированные технологии и интерактивные 
методы обучения: метод учебных проектов; когнитивно-ориентированные технологии: 
проблемное обучение, метод учебной дискуссии, метод учебного диалога, работу в парах, 
работу в малых группах. 

Транскрибирование, интонирование, графическое изображение интонационных 
моделей рекомендуется проводить параллельно с обучающими упражнениями. 

Для развития навыков воспроизведения и понимания звучащего текста на слух 
рекомендуется вовлекать в учебный процесс дополнительный текстовый материал и 
задания для самостоятельной работы, в частности, Sounds English, LINGUAPHONE 
Intermediate English Course, работа над которым предусматривает следующие этапы: 
- запись звучащего текста; 
- транскрибирование и интонирование отдельных предложений или всего текста; 
- анализ фонетических явлений и интонационных моделей; 
- аудиторная работа над произношением; 
- заучивание наизусть с точным воспроизведением интонационного рисунка; 
- творческие задания на основании отработанного текста. 

 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена в 1 семестре, зачета с 

оценкой – в 4 семестре. 
            Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены теоретическими вопросами к экзамену и примерами тестовых и 



практических заданий. 
В рамках экзамена проверяются знания теоретического материала (основная 

терминология, классификация, фонетические правила и т. д.), умение транскрибировать 
тексты на слух, определять основные фонетические явления, воспроизводить наизусть 
заученные тексты.   

Структура экзамена:  

1) Теоретический вопрос (например, что такое палатализация) 
2) Практическое задание (например, прочитать текст по разметке или найти в тексте 
фонетические явления и объяснить их. 
3)  Скороговорка, диалог наизусть (декламация). 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Классификация и функции органов речи. 
2. Классификация фонем: принципы классификации гласных. 
3. Классификация фонем: принципы классификации согласных. 
4. Фонетическое явление ассимиляции и аккомодации. 
5. Носовой, латеральный, фрикативный взрывы. Потеря взрыва. 
6. Явление элизии. 
7. Статические и кинетические тоны. 
8. Модификация звуков в различных позициях. 
 

В рамках зачета проверяются знания теоретического материала (основная 
терминология, классификация и особенности фонетических явлений и т. д.), умение 
находить и определять основные фонетические явления. 

Структура зачета:  

1) Теоретический вопрос (например, что такое органы речи) 
2) Диалог наизусть. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Give definitions of the following phonetic terms (assimilation, accommodation, elision, 
reduction, etc.) 
2. What are the four types of syllables in English? 
3. What is the difference between the types of vowel digraphs? 
4. What cases with mute consonants/consonant clusters can you name? 
5. What letters/letter combinations can render the sounds: [e], [æ], [i:]? 
6. What is a syllable? 
7. What groups of syllables can be distinguished? 
8. Give the definition of a word accent. 
9. Think of 10 examples of words with double-stress. 
10. What components of intonation can you name? Give their definitions. 
11. What parts of the tune can you name? Give the definition to each of them. 
12. What is utterance stress? How is it related to word accent?  
13. What is a stress-group?  
14. What is the difference between proclitics and enclitics? 
15. What variants of English consonants due to the specific way of their junction do you 

know? 
16. How many vowel phonemes are there in English? 
17. What are the three groups into which English vowel phonemes are divided? 
18. What are the diphthongized vowels in English? 
19. Name the front vowels. Why are they called front? 
20. How many diphthongs are there in English? Name them. 
21. Name the elements of an English diphthong. 
22. What are back vowels? Why are they called back? Explain the way they are articulated. 

 



           В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни Содержательное 
описание уровня 

 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

 Оценка 
(академ
ическая) 
 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 
 

Повышен-
ный 

 

Творческая 
деятельность 

 

Умение самостоятельно принимать 
решение по применению широкого 
спектра фонетических явлений 
теоретического или практического 
характера на основе изученного 
материала при отсутствии ошибок в 
воспроизводимой устной и 
письменной речи. 

Зачтено/
отлично 

91-100 
 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Умение самостоятельно принимать 
решение по применению широкого 
спектра фонетических явлений 
теоретического или практического 
характера на основе изученного 
материала. Допускается наличие 2-3 
ошибок, до 5 неточностей, 
нерациональных приемов решения 
поставленной учебной задачи в 
рамках воспроизводимой устной и 
письменной речи. 

Зачтено/
хорошо 

71-90 

 

Удовлетво
рительный 
(достаточ-
ный) 
 

Репродуктивная 
деятельность 

 

Умение самостоятельно принимать 
решение по применению широкого 
спектра фонетических явлений 
теоретического или практического 
характера на основе изученного 
материала. Допускаются наличие 4-
6 ошибок, до 10 неточностей, 
отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса в рамках 
воспроизводимой устной и 
письменной речи. 

Зачтено/
удовлет
ворител
ьно 
 

51-70 

 

Недостаточ
ный  
 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Не 
зачтено/
неудовл

50 и менее 
 



етворите
льно 
 

 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчик: 

к.ф.н., доцент кафедры английского языка Абдюшева С.А. 
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к.ф.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. Акмуллы 
Ю.Р. Юсупова 
к.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы О.Г. Амирова 
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1. Целью дисциплины является:  
• развитие универсальной компетенции(й): способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

o индикаторы достижения УК-4.1: Владеет системой норм русского 
литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации; 

o УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных 
целей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 
межкультурного общения; 

o  УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

• формирование профессиональной(ых) компетенции(й): способность 
использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-10) 

o индикаторы достижения ПК-10.1: Владеет системой лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач; 

o ПК-10.2. Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и 
использует их в различных ситуациях общения, в том числе профессионального.  

 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к 

предметному модулю по английскому языку и является обязательной для изучения.  
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

• основные коммуникативные, этические, языковые и речевые нормы общения; 
• особенности говорения, слушания, чтения и письма как видов речевой деятельности;  
• лексику иностранного языка, позволяющую осуществлять устную и письменную 

коммуникацию в рамках повседневного общения в бытовой и профессиональной 
среде;  

• грамматический материал, позволяющий вести коммуникацию на иностранном языке 
на уровне В1-В1+ в соответствии с международной системой сертификационных 
уровней владения иностранным языком (далее – уровень В1-В1+);  

• нормы и правила речевого этикета иностранного языка, необходимые для корректной 
устной и письменной коммуникации на уровне повседневного общения в бытовой и 
профессиональной среде; 

• нормы и правила оформления письменных текстов разных жанров (письмо, 
обращение, предложение, запрос и т.п.), используемых в рамках делового общения на 
иностранном языке  



3 

• правила и нормы коммуникации и взаимодействия в цифровой среде; 
• нормы речевого этикета, принятые в цифровом пространстве; 
• принципы размещения информации в различных разделах виртуального пространства 

(сайты, социальные сети и т.п.) 
 

Уметь:  
• создавать речевые высказывания в устной и письменной форме в соответствии с 

коммуникативными, этическими, речевыми и языковыми нормами;  
• выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; 
• использовать грамматические формы иностранного языка на уровне, обеспечивающем 

успешную коммуникацию; 
• распознавать и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на 

уровне достаточном, для понимания грамматического единицы высказывания; 
• выбирать соответствующие конкретному контексту / жанру / ситуации общения 

устойчивые сочетания и клише; 
• выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных 

текстов разных жанров, используемых в рамках делового общения на иностранном 
языке; 

• составлять электронные письма и прочие типы сообщений, используемых для 
виртуального общения; 

• оформлять электронные сообщения с учетом ситуации общения, взаимоотношений 
участников коммуникации и т.п.; 

• искать и находить необходимую информацию в иноязычном цифровом 
пространстве 

 

Владеть: 

• основными речевыми и языковыми нормами современного русского языка 
• навыками говорения на иностранном языке на повседневные и бытовые темы на 

уровне не ниже В1-В1+; 
• навыками чтения и понимания текстов разных жанров на иностранном языке, 

лексически и грамматически соответствующих уровню не ниже В1-В1+; 
• навыками письма на иностранном языке на уровне не ниже В1-В1+; 
• навыками распознавания и адекватного реагирования на звучащую речь на 

иностранном языке на уровне В1-В1+. 
• навыками использования норм и правил речевого этикета, устойчивых 

сочетаний и клише в устной и письменной речи на иностранном языке на уровне, 
соответствующем уровню В1-В1+; 

• навыками распознавания и понимания устойчивых сочетаний и клише в 
письменной и звучащей речи на иностранном языке на уровне В1-В1+ 

• навыками построения письменных текстов разных жанров, используемых в рамках 
делового общения на иностранном языке  

• навыками деловой коммуникации на иностранном языке; 
• навыками понимания иностранного языка медиа дискурса. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
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(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
 

Введение Различия грамматического строя русского и английского 
языков 

 Артикль Формы и функции артикля. Употребление артикля с 
нарицательными существительными. Употребление 
артикля с неисчисляемыми существительными. 
Употребление артикля с названиями времен года. 
Употребление артикля с именами собственными. 
Употребление артикля с существительными в функции 
предикатива. Употребление артикля с существительными 
в функции приложения. Употребление артикля с 
существительными school, college, prison, hospital, bed и 
т.д. Употребление артикля в некоторых устойчивых 
выражениях. 

2. 
 

Имя существительное Классификация имен существительных. Категория числа. 
Категория падежа. Категория рода. 

 Местоимение Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Возвратные местоимения. Указательные местоимения. 
Взаимные местоимения. Вопросительные местоимения. 
Неопределенные местоимения. Относительные 
местоимения. 

 Имя прилагательное.  Классификация имен прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Субстантивированные прилагательные. 
Место прилагательных в предложении.  
 

 Наречие Употребление наречия и прилагательного в предложении. 
 Глагол Общие сведения. Личные и неличные формы глагола. 

Категория лица. Категория числа. Категории времени и 
аспекта. Категория наклонения. Категория залога. 
Система времен. 

 Категория наклонения Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. 
Косвенные наклонения.  

 Модальные глаголы Must/should/to be to/have to/ought to/ can/ may/shall/will/ 
would/ dare/need 

 Неличные формы 
глагола 

Причастие. Герундий. Инфинитив.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями). 
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Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

 1 семестр 
1. Введение Различия грамматического строя русского и английского 

языков 

2. Артикль Формы и функции артикля. Употребление артикля с 
нарицательными существительными. 
Употребление артикля с существительными в функции 
предикатива. Употребление артикля с существительными в 
функции приложения. 
Употребление артикля с именами собственными. 
Употребление артикля с названиями времен года. 
Употребление артикля с существительными school, college, 

prison, hospital, bed. Употребление артикля в некоторых 
устойчивых выражениях. 

3.  Имя существительное Общая классификация частей речи. Классификация имен 
существительных.  
Категория числа. Традиционные способы образования 
форм множественного числа и исключения. 
Существительные категории Pluralia Tantum и Singularia 
Tantum. Существительные категории Variable и Invariable 
Collective Nouns. 
Категория падежа. Категория рода. 

4. Местоимение Личные местоимения.  
Притяжательные местоимения.  
Возвратные местоимения.  
Указательные местоимения.  
Взаимные местоимения. Вопросительные местоимения. 
Неопределенные местоимения. Относительные 
местоимения. 

5. Имя прилагательное. 
 
 

Классификация имен прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Особенности образования степеней 
сравнения у составных прилагательных. 
Субстантивированные прилагательные. 

6. Наречие Классификация наречий.  
Употребление прилагательных и наречий в предложении. 

2 Семестр 
7. Глагол Общие сведения. Личные и неличные формы глагола.  

8. Система времен 
английского глагола 

Особенности видо-временной системы английского языка. 
Времена группы Present: Simple, Continuous, Perfect, Perfect 
Continuous.  Времена группы Past: Simple, Continuous, 
Perfect, Perfect Continuous. Времена группы Future: Simple, 
Continuous, Perfect, Perfect Continuous. Альтернативные 
способы выражения будущего. 

9.Согласование времен в 
английском языке 

Особенности согласования времен в тексте. Исключения из 
общих правил. 
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10.Косвенная речь в 
английском языке 

Определение косвенной речи. Правила построения 
высказывания в косвенной речи: утверждение, 
повелительное высказывание, вопрос. Согласование 
времен в косвенной речи. 

11.Пассивный залог Временные формы английского языка в пассивном залоге. 
Правила перевода текста из активного залога в пассивный 
залог. Предлоги, сочетаемые с глаголами в пассивном 
залоге. 

3 Семестр 

12. Категория наклонения Понятие наклонения. Виды наклонений в английском 
языке. Сослагательное наклонение  (Subjunctive I/ 
Subjunctive II/Suppositional Mood/ Conditional Mood). 

13. Модальные глаголы Употребление модальных глаголов must/should/to be 
to/have to/ought to/ can/ may/shall/will/ would/ dare/need в 
английском языке. Формы прошедшего времени. 

4 Семестр 

14. Неличные формы 
глагола 
 

Инфинитив: грамматические категории, функции в 
предложении, конструкции.  
Герундий: грамматические категории, функции в 
предложении, конструкции. 
Причастие: грамматические категории, функции в 
предложении, конструкции. 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
1) Чтение и реферирование рекомендованной литературы – изучить рекомендованную 
основную и дополнительную литературу по курсу, составить конспект, выписать 
специальную научную терминологию.  
2) Подготовка к лабораторным занятиям – используя материал самостоятельно изученной 
литературы, подготовить выступления на лабораторных занятиях; выучить необходимую 
специальную научную терминологию, разработать комментарии к специальной 
лингвострановедческой лексике по темам занятий и подобрать дополнительный учебные 
материалы с учётом возможности их использования в педагогической деятельности по 
английскому языку. 
3) Подготовка к контрольным работам – систематизировать и повторить изученный в 
семестре материал.  

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоёмкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
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практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоёмкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. English grammar for university students. Part 1: учебное пособие по практической 
грамматике английского языка для студентов 1 курса бакалавриата направления 
подготовки «ЛИНГВИСТИКА» / М.Л. Воловикова, Е.В. Манжелеевская, Е.С. Милькевич 
и др. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462068 
 
2. Кудисова, Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar=Теория, тестовые и практические 
задания по грамматике английского языка : учебное пособие по практической грамматике 
для студентов I–II курсов языковых факультетов / Е.А. Кудисова. М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427888 
 
3. Баранова Н.В., Гумерова Н.Ж. Практическая грамматика: неличные формы глагола: 
учебно-методическое пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2019. – 105 с. 
 
4. Баранова Н.В., Гергель О.В., Гумерова Н.Ж. Практическая грамматика: модальные 
глаголы: учебно-методическое пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2019. – 72 с. 

 
программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com  
5. https://dictionary.cambridge.org  
6. https://www.merriam-webster.com  
7. https://www.lingvo.ru  
8. https://www.multitran.ru  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование:  
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Ноутбук Acer TravelMateTMP 259-G2-MG-31GG i3 7020U/4/1Tb/940MX  
2Gb/15.6”/FHD/Win10/black - 17 шт. 
Цифровая видеокамера Panasonic HC-V260 
Интерактивная инфракрасная доска ScreenMedia  SM-101(90”(16:10), 32768*32768, 
рабочая область 2170*1175 mm, multi-touch 10 точек ) - 1 шт. 
Проектор  NEC ME331W, LCD, 1280*800 WXGA, 3300lm, 6000:1 (вместо M323W) - 1 шт. 
Экран мультимедийный Classic 
Solution 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебный курс «Практическая грамматика английского языка» призван 

способствовать развитию языковых навыков студентов на страноведческом материале: 
умение выражать свое мнение, вести дискуссию, работать с оригинальной научной и 
научно-популярной литературой с целью получения необходимой информации для 
составления рефератов, аннотаций, обзорных тематических сообщений и их применения в 
педагогической деятельности по английскому языку.  

Изучение курса строится на обязательном посещении занятий и участии студентов 
в следующих видах работы:  

• анализ различных видов текстов хроникального, художественного, научного и 
публицистического стилей с целью обогащения словарного запаса студентов 
лингвострановедческой терминологией, связанной с тематическим содержанием 
курса; особое внимание уделяется при этом лингвострановедческим реалиям, 
которые студенты должны уметь объяснять и в дальнейшем использовать в речи; 
при межкультурном подходе к преподаванию иностранного языка акцент делается 
на контрастивно-сопоставительном изучении лингвострановедческих реалий, 
призванном создать у обучающихся четкие межсистемные (языковые и 
социокультурные) параллели 

• ведение беседы на определенную лингвострановедческую тему, что способствует 
переводу в разряд активных лексики и грамматики, изученных на уровне 
рецептивного восприятия; усвоению многообразных функциональных стилей 
языка, связанных с особенностями социокультурной среды носителей языка 
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В число видов работы, выполняемой студентами самостоятельно, входят: 
• работа с обязательной и дополнительной литературой, рекомендованной по курсу 
• чтение отрывков из художественных произведений и публицистики, с 

последующим анализом прочитанного 
• подготовка сообщений для представления на занятиях. 

Таким образом, студенты приобретают навыки критического анализа, 
аннотирования и реферирования, а также опыт подбора дидактического материала, 
необходимого будущему учителю в педагогической деятельности. 

Логика изложения материала подразумевает использование английского языка 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена, зачета, зачета с 

оценкой.  
Текущий контроль осуществляется по каждому пройденному периоду в форме 

контрольно-текстовых работ. Результаты работ учитываются при выставлении оценки 
промежуточной аттестации.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены в письменой и устной формах.  

В конце 2 семестра студенты сдают экзамен. Экзамен включает в себя письменную 
и устную части: 

Устная часть: Освещение двух теоретических вопросов.  
Письменная часть: Практическое задание предусматривает анализ и объяснение 

представленного грамматического явления в предложениях. 
Примерная структура билета: 
1. Теоретический вопрос. 
2. Теоретический вопрос. 
3. Практическое задание. 
Примерный перечень вопросов к контролю (экзамен): 

1. Morphology and Syntax. Parts of Speech: classification. 
2. The Noun: general notion. Morphological Composition of Nouns. Semantic 

Classification of Nouns. 
3. The Category of Number. Regular Formation of Number. 
4. The Category of Number. Irregular Formation of Number. 
5. Plural of Compound Nouns. Special Forms of Singular and Plural 
6. Plural Forms of Latin and Greek borrowings. 
7. Nouns of Multitude (Pluralia Tantum). 
8. The Category of Case. Group Possessive. Double Possessive. 
9. The Noun: general notion. The Category of Gender. 
10. The Indefinite Article: general notion, meaning. 
11. The Definite Article: general notion, meaning. 
12. The Use of Articles with Uncountable Nouns. 
13. The Use of Articles with Names of Meals.  
14. The Use of Articles with Names of Diseases. 
15. The Use of Articles with Names of Seasons and Parts of Day. 
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16. The Use of Articles with Geographic Names. 
17. The Use of Articles with Proper Names.  
18. The Use of Articles with Personal Names. 
19. The Use of Articles with Predicative Nouns.  
20. The Use of Articles with Nouns in Apposition. 
21. The Use of Articles with the Nouns school, college, hospital, prison, bed; country, town. 
22. The Adjective: general notion, classification.  
23. The Adjective: Degrees of Comparison. 
24. Substantivized Adjectives.  
25. The Order of Adjectives before a Noun. 
26. The Adverb: general notion, classification.  
27. The Adverb: Degrees of Comparison.  
28. The Place of Adverbs in the English Sentence. 
29. The Pronoun: general notion, classification. 
30. The Personal pronoun. 
31. The Possessive pronoun. The Dependent and Absolute form.  
32. The Demonstrative pronoun. 
33. The Reflexive pronoun. 
34. The Indefinite pronoun. 
35. The Defining pronoun. 
36. The Relative pronoun. 
37. The Interrogative pronoun. 
38. The Reciprocal pronoun. 
39. The Present Simple Tense. 
40. The Present Continuous Tense. 
41. The Present Perfect Tense. 
42. The Present Perfect Continuous Tense. 
43. The Past Simple Tense. 
44. The Past Continuous Tense. 
45. The Past Perfect Tense. 
46. The Past Perfect Continuous Tense. 
47. Means of Expressing the Future. 
48. The Sequence of Tenses. 
49. The Reported Speech. 
50. The Passive Voice. 

 
Зачёт с оценкой (4 семестр) проводится в устной форме и представляет собой 

выполнение практического задания на объяснение грамматического явления. 
 

Примерная структура практического задания: 

Insert the correct form of a modal verb and translate the sentence.  
1. Visitors _______ use the swimming pool between 7 a.m. and 7 p.m. (permission). 
2. Ты был не так уж сильно занят. Ты мог бы нам помочь. 
 

Insert the correct form  of the infinitive, gerund or participle and translate the 

sentence.  
1. She felt exhilarated, there was no _____ it. (to deny) 
2. Его сведения оказались правильными. 

 
Fill in the gaps using Direct or Oblique Moods  and translate the sentence.  
1. If I ______ ill I _____ like to be nursed by you. 
2. Они выглядели так, как будто бы они боролись за свою жизнь. 
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Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. The Category of Mood. Types of Moods. 
2. The Oblique Moods. Ways of Expressing Unreality. 
3. Subjunctive I. 
4. Subjunctive II. 
5. The Suppositional Mood. 
6. The Conditional Mood. 
7. The Use of the Oblique Moods in simple sentences. 
8. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: subject clauses. 
9. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: predicative clauses. 
10. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: object clauses. 
11. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: attributive clauses. 
12. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of condition. 
13. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of purpose. 
14. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of concession. 
15. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of time and place. 
16. The Use of the Oblique Moods in complex sentences: adverbial clauses of comparison. 
17. Modal Verbs. The Grammatical Categories. 
18. Modal Verbs. The Verb “CAN”. 
19. Modal Verbs. The Verb “MAY”. 
20. Modal Verbs. The Verb “MUST”. 
21. Modal Verbs. The Verb “SHOULD”  
22. Modal Verbs. The Verb “OUGHT TO”. 
23. Modal Verbs. The Verb “TO HAVE TO”. 
24. Modal Verbs. The Verb “TO BE TO”. 
25. Modal Verbs. The Verb “WILL”. 
26. Modal Verbs. The Verb “WOULD”. 
27. Modal Verbs. The Verb “SHALL”. 
28. Modal Verbs. The Verbs “DARE” and “NEED”. 
29. The Verbals: the grammatical features. 
30. The Infinitive: its forms. 
31. The Functions of the Infinitive: Subject.  
32. The Functions of the Infinitive: Part of a Predicate. 
33. The Functions of the Infinitive: Object. 
34. The Functions of the Infinitive: Attribute. 
35. The Functions of the Infinitive: Adverbial Modifier. 
36. The Infinitive constructions. 
37. The Gerund: its forms. 
38. The Functions of the Gerund: Subject. 
39. The Functions of the Gerund: Part of a Predicate. 
40. The Functions of the Gerund: Object (Direct and Prepositional). 
41. The Functions of the Gerund: Attribute. 
42. The Functions of the Gerund: Adverbial Modifier. 
43. The Gerundial constructions. 
44. The Infinitive and the Gerund. 
45. The Participle: its forms. 
46.  The Functions of the Participle: Attribute.  
47. The Functions of the Participle: Adverbial Modifier. 
48. The Participial constructions. 
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В полном объёме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета.  

В полном объёме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
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Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчик: 

Ст. преподаватель кафедры английского языка Н.В. Баранова 
Ассистент кафедры английского языка В.П. Кобелева 
Ассистент кафедры английского языка Г.Н. Файрузова. 
 
Эксперты: 
К.ф.н., доцент кафедры межкультурной  
коммуникации и перевода БГПУ им. М. Акмуллы   Ю.Р. Юсупова 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка  
БГПУ им. М. Акмуллы       О.Г. Амирова 
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1. Целью дисциплины является:  
• развитие универсальной (ых) компетенции(й):  
− Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(УК-4). 

o индикаторы достижения: 
Владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации. 
Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения.  
Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.  

• формирование общепрофессиональной(ых) компетенции(й): 
− Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);  
o индикаторы достижения: 

 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 
требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, развития обучающегося. 
Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума.  
Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

• формирование профессиональной(ых) компетенции(й): 
− Способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-10);  

o индикаторы достижения: 

Владеет системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач 

Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и использует их в 

различных ситуациях общения, в том числе профессионального. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 756 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практика устной и письменной речи английского языка» относится к 

обязательной части учебного плана, к модулю «Предметный модуль по английскому 
языку». 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:    

- закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-этикетный 
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компоненты фоновых знаний; 

Уметь:  

- комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и позиции 
коммуникантов.   

Владеть:  

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в пределах определенного 
грамматического и лексического материала. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Внешность и первое 
впечатление. 

 

Описание внешности и первое  впечатление. 

2 Дом мечты. Описание 
дома/квартиры.  

 
 

Различные жилищные условия и типы домов, Сон и 
спальная комната, В ресторане.  

3 Еда и продукты. Еда и продукты, кухонные принадлежности, поведение в 
ресторане. 

 
4 

Магазины и покупки 
 

Поход по магазинам, общение с продавцом, одежда. 
 

 
 

5 
 

Погода. Времена года. 
 

Погодные явления, времена года, описание климата. 
 

6 Отдых. Свободное 
время. 

 

Хобби, путешествия. 
 

7 Выбор профессии. 
Преподавание. 

Первый день на работе, выбор будущей карьеры. 

8 Болезни, способы их 
лечения. 

Болезни, способы их лечения, самочувствие. 

9 Лондон, его Районы Лондона, достопримечательности, туризм. 
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достопримечательности. 
10 Высшее образование. 

Педагогическое 
образование в 

Великобритании. 

Система высшего образования, особенности 
педагогического образования в Великобритании. 

11 Спорт и игры. Спортивные игры и соревнования, спортивное 
снаряжение. 

12 География 
Великобритании.  

 

Географические объекты, географическое, экономическое 
и промышленное положение Великобритании. 

13 Путешествия Путешествия по воздуху, автомобильные путешествия, 
путешествия на поезде и по воде.   

14 
 

Свободное 
времяпрепровождение. 

 

Выбор маршрута, погода, прием пищи в походе, ночлег, 
развлечения.  

15 Киноискусство.  Человек и киноискусство, виды фильмов, их 
составляющие, работники киноискусства, зрители, актеры 

и описание их игры. 
16 Изобразительное 

искусство. 
Живопись, известные художники Великобритании, 

техники и стили рисования, описание картины. 
17 Характер 

 
Положительные и отрицательные черты характера. 

18 Закон и порядок Права и обязанности человека. Ответственность. 
Общественное поведение. 

19 Литература Жанры, стили. Литература для учебы, для работы, для 
души. 

20. Музыка Человек и музыка. Жанры, известные композиторы, 
мировые шедевры. Музыкальные термины. 

21 Преподавание Составляющие мастерства учителя. Качества 
современного учителя. 

22 Книги и читатель Литературные жанры. Книги и их характеристики. Отзыв 
о прочитанной книге. 

23.  Кино: прошлое, 
настоящее и будущее. 

Кино. Съемки, известные режиссеры, экранизации, 
кастинг. Отзыв о фильме.  

24.  Путешествия. Отдых. Планирование, подготовка к путешествию, 
поездка. 

 
 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1.  Внешность и первое 
впечатление 

Speaking: What people are most likely to lie about. 
Text: Liars! 
Vocabulary: Self-image. 
Conversation and Discussion: Britain and being British. 
Text: Are you British enough? 
Vocabulary: Describing People. 
Test 

2.  Дом мечты. Speaking: Different types of accommodation. 
Text: Paradise Ridge. 
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Vocabulary: Accomodation. 
Conversation and Discussion: Going Out to Dinner 
Speech Patterns: Dinner Date. 
Vocabulary: conversation fillers. 
Test 

3.  Еда и продукты Speaking: What’s your favourite food? 
Text: Dishes. 
Vocabulary 
Conversation and Discussion: Chances and Coincidences. 
Discussion: Talking about similarities and differences. 
Vocabulary:Cooking 
Test 

4.  Магазины и покупки Speaking: Brands 

Text: Catch them young! 
Vocabulary: Adjectives. 
Conversation and Discussion: Shopping. 
Text: Shopping 
Vocabulary: Clothes. 
Test 

5.  Погода. Времена года Speaking: Holidays 

Text: What kind of holiday person are you? 

Vocabulary: Weather 
Conversation and Discussion: Going Out 
Text: Emerald Tour 

Vocabulary: Climate 

6.  Лондон, его 
достопримечательности. 

Speaking: Lifestyle 

Text: The Sights of Lonson 

Vocabulary: sightseeing  
Conversation and Discussion: Travelling. 
Text: Travelling 

Vocabulary 
Test 

7.  Выбор профессии. Пре-
подавание. 

Speaking: Being a Teacher 
Text: Anne meets her class 
Essential Vocabulary 
Conversation and Discussion: Choosing a Career 
Test 

8.  Болезни, способы их 
лечения. 

Speaking: Being Ill.. 
Text: A Day’s wait 
Vocabulary: Illnesses 
Conversation and Discussion: Going to Doctor 
Test 
Individual Reading 

9.  Лондон, его достопри-
мечательности. 

Speaking: London and it’s sights 
Text: Introducing London, City 
Vocabulary: Sightseeing 
Conversation and Discussion: City  

Test 
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Individual Reading 
10.  Высшее образование. 

Педагогическое 
образование в 
Великобритании. 
 
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: A Freshman’s Experience 
Exercises on the text analysis 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Education in the UK 
Vocabulary & Exercises 
Test 

11.  Спорт и игры. Speech Patterns & Exercises 
Text: A Friend in Need 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Sports and games 
Vocabulary & Exercises 
Test 
Individual Reading 

12.  География 
Великобритании. 
Путешествия. 
 
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: The British isles 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Geography 
Test 
Video 

13.  Свободное 
времяпрепровождение. 
 
 

Speech Patterns & Exercises 

Text: Three men in a Boat 

Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Changing Patterns of Leisure 

Test 

14.  Киноискусство.  
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: Encountering Directors  
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Cinema 
Test 

15.  Изобразительное 
искусство. 
  
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: Art for Heart’s Sake 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Painting 
Test 

16.  Характер. 
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: The happy Man 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Talking about People 
Test 

17.  Высшее образование в 
США  

Speaking: Higher Education 
Text: Doctor in the House 
Text analysis 
Listening 
Higher Education in the USA 
Individual reading 

18.  Закон и порядок. Speaking: Courts and Trials 
Text: From To Kill a Mockingbird 
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Essential Vocabulary 
Listening 
Text Analysis 
Test 

19.  Литература. 
 

Speaking: Reading 
Text: W.S. 
Essential Vocabulary 
Listening 
Text Analysis 
Individual reading 

20.  Музыка Speaking: Man and Music 
Text: From Ragtime 
Essential Vocabulary 
Listening 
Text Analysis 
Test 

21.  Преподавание. 
 

Speaking: What makes a Good teacher? 
Text: The Passionate Year 
Essential Vocabulary 
Listening 
Text Analysis 
Individual reading 

22.  Книги и читатель. Speaking: Books and Readers 
Text: The Escape 
Essential Vocabulary 
Listening 
Text Analysis 
Test 

23.  Кино: прошлое, 
настоящее и будущее. 

Speaking: Cinema 
Text: One Stair Up 
Essential Vocabulary 
Listening 
Analysis 
Individual reading 

24.  Путешествия Speaking: Travelling 
Text Antony in Blue Alsatia 
Essential Vocabulary 
Listening  
Text Analysis 
Test 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
1) Индивидуальное чтение аутентичной художественной литературы; 
2) Составление словаря по прочитанной литературе; 
3) Прослушивание аудиотекстов по изучаемым темам 
4) Просмотр учебных и художественных фильмов 
5) чтение, перевод, пересказ статей 
6) вопросно-ответные упражнения, 
7) обратный перевод, пересказ 
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8) составление диалогов, полилогов 
9) перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский 
10) написание сочинений. 

 
Примерная тематика сочинений: 

 
1.The way you read depends on your purpose 
2.Reading foreign literature is necessary for studying English 
3.The literary merit of your favourite book 
4.Increasing the Student/s vocabulary 
5.The artistic value of your favourite film 
6.Silent films made people’s imagination work 
7.The advent of sound killed the silent movies 
8.The films gained charm with age but inevitably they have lost something 
9.Teaching films: pros and cons 
10.Films are a universal language 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Практический курс английского языка. 1 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 

Аракина.- М.: ВЛАДОС. 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008- МО РФ 
2. Практический курс английского языка. 2 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 

Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2004,2006, 2008.-МО РФ 
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3. Практический курс английского языка.3 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 
Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2003,2006.-МО РФ 

4. Практический курс английского языка. 4 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 
Аракина.- М.: ВЛАДОС. 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008- МО РФ 

5. Практический курс английского языка. 5 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 
Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2004,2006, 2008.-МО РФ 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
3. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 
4. www.voaspecialenglish.com;  
5. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), 
ноутбук, персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
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Учебная дисциплина «Практика устной и письменной речи» призвана способствовать 
формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 
Цель занятий по практике устной и письменной речи создать основу для дальнейшего 
успешного овладения знаниями английского языка как основы для успешной дальнейшей 
языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания английского 
языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как 
традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных 
технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, 
мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта с оценкой, экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными 
работами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Зачет с оценкой, экзамен 

1. Письменный перевод 20 предложений с языка обучения на иностранный в 
пределах изученного материала. 

Примерные задания: 

1. Если ребенок стоит на своем, не нужно пытаться «выбить из него всю дурь», можно 

погладить его по плечу и ничего ему не навязывать, иначе можно потом пожалеть о 

словах, сказанных сгоряча. 

2. «Судя по физическому и умственному развитию, наш сын пошел в тебя!» -закричала 

жена. «Надо было шлепать его и всю душу из него вытрясти, когда он стал плохо себя 

вести!» -сказал муж. «И это привело бы к потрепанным нервам у меня, а он начал бы 

разрабатывать схемы мести. Ты должен был его отчитать, вот и все!» 

3. -У тебя 10 детей? Быть такого не может! -Знаю, вот это прикол, да? – сказал он, глядя на 

то, как дети радостно резвятся и разносят место нашей встречи. 

4. Ребенку сразу понравилась няня и в доме установилась тихая и спокойная атмосфера. 

5. Вполне естественно для родителей надеяться избежать ошибок при воспитании детей, 

читая книги по воспитанию детей и прислушиваясь к непрошенным советам, но главное – 

провести черту между дозволенностью и полным пренебрежением. 

6. Ты думаешь, он честен с тобой? По-моему, он обыкновенный мошенник, не стоит в него 

влюбляться.  

7. Само собой разумеется, что он улыбался во весь рот, пока ты уезжала. Ты заняла 

слишком много его времени. 

8. Он говорил ровным голосом и старался быть последовательным, хотя и чувствовал себя 

отвергнутым, он не хотел быть помехой. 

9. Я думаю, учитель не должен специально выделять учеников, делать обобщающие 

выводы об их личности или игнорировать детей. Это не воодушевит детей. 
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10. Если ты хочешь поколебать ее уверенность в себе, не передавай ей привет.  

 

Критерии оценивания: 

Владение лексическим материалом – 25 баллов 
Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

2. Беседа на заданную тему 

Выскажите свое мнение по заданной теме: 

1. Choosing a career for a school leaver is easy 
2. Managing a classroom is easy for a young teacher 
3. Children’s happy childhood depends on their teachers 
4. School system in the UK 
5. Teacher training in the UK 
6. Distant learning is the best way of education 
7. Advantages and disadvantages of the healthcare system in the UK  
8. The ways to keep fit 
9. London’s museums and parks 
10. Olympic kinds of sport and their rules (2 examples) 
11. The British Isles 
12. There is nothing like travel by air 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы  – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 

Примерные тестовые задания: 
На соответствие: 
Сопоставьте слово и синоним: 

1. To stare 
2. Watch out! 
3. A gaze 
4. To disagree 

 
a) To gaze 
b) Look out 
c) A stare 
d) To differ 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Выберите правильный ответ: 

Жизненно необходимый 
a) Lively 
b) Vital 
c) Important 
d) Great 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
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форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
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1. Целью дисциплины является  
- развитие универсальной компетенции: 

• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(УК-4); 

индикаторы достижения:  
владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации (УК-4.1.); 
использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 
межкультурного общения (УК-4.2.); 
осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3.); 

- формирование общепрофессиональной компетенции: 
• способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9);  

o индикаторы достижения: 
выбирает современные информационные технологии и программные средства, в 
том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-9.1.); 
демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК-9.2.); 

- формирование профессиональной компетенции: 
• способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики и лингводидактики (ПК-11); 
o индикаторы достижения:  

владеет понятийным аппаратом теоретической и прикладной лингвистики в 
профессиональной коммуникации (ПК-11.1.); 
применяет понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и 
лингводидактики для решения профессиональных задач (ПК-11.2.). 

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Дисциплина «Страноведение (английский язык)» относится к предметному модулю по 

английскому языку обязательной части учебного плана. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
− грамматическую систему языка и правила ее функционирования в иностранном языке; 
− понятийный аппарат, теоретические аспекты изучаемой дисциплины; 
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− принципы работы современных информационных технологий. 
Уметь:  

− умеет корректно применять языковые средства для достижения профессиональных 
целей на иностранном языке в рамках межличностного и межкультурного общения; 

− проводить анализ теоретического и фактического языкового материала с 
использованием понятийного аппарата дисциплины; 

− использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, 
обработки и анализа информации при решении поставленной задачи. 

Владеть: 
− владеет системой норм русского и иностранного языков; 
− понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для решения профессиональных задач; 
− методикой применения современных информационных технологий и программных 

средств для решения задач профессиональной деятельности. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 История и культура 
Великобритании 

Основные исторические этапы становления и развития 
британской государственности: кельтский период, 
римское завоевание, англо-саксонский период, датское 
завоевание, нормандское завоевание. Великая хартия 
вольностей, зарождение парламента. Формирование 
национального государства в XIV в. Столетняя война. 
Война Алой и Белой роз. Абсолютизм. Становление 
англиканской церкви. Елизаветинская эпоха. Английская 
буржуазная революция и «славная» революция 1688 г. 
Развитие капитализма в XVIII – XIX вв. Британская 
империя и ее распад. Британия в XX веке. Исторические 
языковые реалии. 

Британская живопись и история ее развития. 
Становление и развитие британской архитектуры. 
Традиции театрального искусства в Великобритании. 
Искусство кино. Британская музыкальное искусство. 
Языковые реалии культуры.  

2 География и население 
Великобритании 

Территория, границы, рельеф, горные массивы, 
водные ресурсы Британии. Климат, особенности 
растительности и животного мира. Этнический состав 
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населения, проблема национальных меньшинств. 
Городское и сельское население. Крупнейшие города 
Великобритании. Национальные языки. Роль английского 
языка как языка межкультурного общения. Языковые 
реалии, связанные с географическими понятиями.  

Политическая система Великобритании. Система 
законодательства. Британская монархия. Парламент, его 
состав и функции. Премьер министр, его функции. 
Кабинет министров. Двухпартийная система. 
Избирательная система. Британская экономика. Основные 
отрасли, их характеристика. Британия в Европейском 
союзе. Экономические связи со странами Европы, США, 
странами Содружества. Языковые реалии, связанные с 
общественно-политическим и экономическим 
устройством.  

Национальный стандарт в образовании. Структура 
образовательной системы. Государственный и частный 
сектор в образовании. Типы школ. Особенности 
построения программы и обучения. Система 
профессионального образования. Колледжи и 
университеты, особенности программы и формы 
обучения. Языковые реалии, связанные с особенностями 
британской системы образования. 

Повседневная жизнь и быт современной 
Великобритании. Роль традиций. Роль семьи в 
британском обществе. Роль религии. Государственные и 
семейные праздники. Досуг: пабы, клубы, садоводство, 
отдых на свежем воздухе, спорт и др. Средства массовой 
информации Великобритании, их роль в политической и 
культурной жизни страны. Языковые реалии, связанные с 
бытовой культурой Великобритании. 

3 История и культура 
США 

Колониальная Америка. Борьба колоний за 
Независимость. Декларация Независимости. Внутреннее 
устройство государства. Территориальная экспансия. 
Проблема рабства и гражданская война. Реконструкция 
Юга. Развитие капитализма во второй половине XIX в. 
США в первой мировой войне. Экономический бум 1920-
х гг. и Великая депрессия. США во второй мировой 
войне. США в ООН и НАТО. Внешняя и внутренняя 
политика США во второй половине XX века. 
Исторические языковые реалии. 

Элитарная и массовая культура. Американская 
живопись. Художественные музеи и галереи. Архитектура 
США, европейские традиции и национальная 
самобытность. Театральное искусство США. 
Киноиндустрия США. Музыка США. Языковые реалии 
культуры. 

4 География и население 
США 

Границы, территория США. Рельеф, горы и низины, 
прерии, реки и озера. Климатическое многообразие. 
Растительность, животный мир. Национальные парки и 
заповедники. Языковые реалии, связанные с 
географическими особенностями. Географические 
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регионы США и их характеристика: Новая Англия, 
Среднеатлантические штаты, Юг, Средний Запад, Запад, 
Аляска, Гавайи. Население США, численность, 
этнический состав. Волны иммиграции. Преимущества и 
проблемы мультикультурного общества. Городское и 
сельское население. Мегаполисы. Языки и диалекты 
США. 

Политическая система США. Американская 
демократия. Конституция США, структура и содержание. 
Государственная система. Конгресс, его структура, 
функции и полномочия. Президент, правительство, их 
функции. Судебная власть. Основные политические 
партии. Избирательная система. Языковые реалии, 
относящиеся к политической сфере. 

Общая характеристика экономики США. 
Экономические приоритеты. Роль США в мировой 
экономике. 

Сфера образования. Содержание обучения. Функции 
федеральных и местных органов контроля. Основные 
ступени образования. Государственный и частный сектор. 
Языковые реалии, связанные с особенностями системы 
образования. Языковые реалии, относящиеся к сфере 
образования. 

Бытовая культура США. Семья и дом. 
Взаимоотношения поколений. Национальные и семейные 
праздники, традиции. Стиль жизни, одежды, питания. 
Роль спорта в американской жизни. Досуг и развлечения. 
Средства массовой информации в США, их роль в 
общественной жизни. Языковые реалии, относящиеся к 
сфере бытовой культуры.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Британия в древности и в Средние века 
Тема 2. Британия в XVII – XIX веках 
Тема 3. Британия в XX – XXI веках. 
Тема 4. Становление государства США. США в XIX в. 
Тема 5. США в XX - XXI  веках. 
 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 
Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

История и культура 
Великобритании 

1. Искусство и культура Британии.  

География и население 
Великобритании 

1. Географическое положение Великобритании. Регионы 
Британии 

2. Политическая система Великобритании 
3. Система образования в Великобритании 

История и культура 1. Культура и общество США 
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США 

География и население 
США 

1. Географическое положение США. Регионы США. 
2. Политическое и экономическое развитие США 
3. Система образования США. 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1) Чтение и реферирование рекомендованной литературы – изучить рекомендованную 
основную и дополнительную литературу по курсу, составить конспект, выписать специальную 
научную терминологию. 

2) Подготовка к лабораторным занятиям – используя материал лекций и самостоятельно 
изученной литературы, подготовить выступления на лабораторных занятиях; подготовить 
доклад и презентацию по выбранной теме; выучить необходимую специальную научную 
терминологию, подобрать дополнительный учебные материалы с учетом возможности их 
использования в педагогической деятельности по английскому языку.   

3) Подготовка к контрольным работам – систематизировать и повторить изученный в 
семестре материал.  

 
Примерная тематика докладов и презентаций:  

1. Культура англо-саксонского периода. 
2. Альфред Великий – король и просветитель. 
3. Создание централизованного государства при Вильгельме Завоевателе и его 

преемниках.  
4. Столетняя война.  
5. Война Алой и Белой роз.  
6. Тюдоровская Англия.  
7. Реформация в Европе и ее особенности в Англии.  
8. История становления английского театра.  
9. Английская буржуазная революция.  
10. Философия и культура английского Просвещения.  
11. Национальные меньшинства Великобритании.  
12. Языки и диалекты Великобритании.  
13. Британский парламент: история, традиции, структура, функции.  
14. Роль политических партий в жизни Великобритании. 
15. Британская монархия: история и традиции.  
16. Британские средства массовой информации и их роль в общественной жизни. 
17. Роль религии и церкви в жизни Великобритании.  
18. Британский национальный характер. Основные ценностные установки.  
19. Частные школы Великобритании. Паблик-скулз: традиции и современность.  
20. Ведущие университеты Великобритании.  
21. Лондон – столица Великобритании.  
22. Театр и кино в Великобритании.  
23. Знаменитые музеи и галереи Великобритании.  
24. Музыкальное искусство Великобритании.  
25. Роль спорта в жизни Великобритании.  
The United States of America 
26. Пилигримы и основание Плимутской колонии.  
27. Аболиционизм в США. 
28. «Великая депрессия» и ее преодоление.  
29. «Американская мечта» как философское и бытовое понятие. 
30. Иммиграция и население США.  
31. Американское изобразительное искусство.  
32. Архитектурные традиции США.  
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33. Театральное искусство США.  
34. Музыкальное искусство США.  
35. Роль средств массовой информации в жизни США.  
36. Роль религии и церкви в жизни США. 
37. Развитие науки и технологий в США.  
38. Роль США в глобальной экономической системе.  
39. Особенности повседневной бытовой культуры США.  
40. Роль спорта в жизни США.  
41. Вашингтон – столица США.  
42. Нью-Йорк – крупнейший город США. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература:  

1. Вильданова, Г.А. Краткая история Великобритании = A Brief history of Great Britain: 
учебно-методическое пособие / Г.А. Вильданова, О.В. Павлова. – М.: Берлин: Директ-
Медиа, 2015. – 86 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362967 (дата обращения: 30.08.2019). – Текст: 
электронный. 

2. Голицынский, Ю.Б. Великобритания: пособие по страноведению : [12+] / 
Ю.Б. Голицынский. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 480 с. : ил. – 
(Английский язык для школьников). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574019 (дата обращения: 30.08.2019). – Текст: 
электронный. 

3. Голицынский, Ю.Б. Соединенные Штаты Америки : учебное пособие : [12+] / 
Ю.Б. Голицынский. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 448 с. : ил. – (Страноведение). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461878 
(дата обращения: 30.08.2019). – Текст: электронный. 
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4. Никулина, А.К. Страноведение и лингвострановедение Великобритании и США: учебно-
методическое пособие / А.К. Никулина. – Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2018. – 126 с. – 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/113133 (дата обращения: 30.08.2019). – Текст: электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com – Оксфордский словарь английского языка 
2. https://dictionary.cambridge.org – Кембриджский словарь английского языка 
3. https://www.merriam-webster.com – толковый словарь американского варианта английского 

языка ‘Webster’ 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации: 
географическая карта Великобритании, географическая карта США.   

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: телевизор с USB выходом.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Одной из основных задач курса является не только приобретение специальных научных 

знаний о стране изучаемого языка, но и развитие языковых навыков студентов на 
страноведческом материале: умение выражать свое мнение, вести дискуссию, работать с 
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оригинальной научной и научно-популярной литературой с целью получения необходимой 
информации для составления рефератов, аннотаций, обзорных тематических сообщений и их 
применения в педагогической деятельности по английскому языку. 

Лекции и лабораторные занятия проводятся на английском языке. Предполагается 
обязательное посещение занятий и обязательное участие студентов в следующих видах 
работы:  

• анализ различных видов текстов хроникального, художественного, научного и 
публицистического стилей с целью обогащения словарного запаса студентов 
лингвострановедческой терминологией, связанной с тематическим содержанием курса; 
особое внимание уделяется при этом лингвострановедческим реалиям, которые 
студенты должны уметь объяснять и в дальнейшем использовать в речи; при 
межкультурном подходе к преподаванию иностранного языка акцент делается на 
контрастивно-сопоставительном изучении лингвострановедческих реалий, призванном 
создать у обучающихся четкие межсистемные (языковые и социокультурные) 
параллели; 

• ведение беседы на определенную лингвострановедческую тему, что способствует 
переводу в разряд активных лексики и грамматики, изученных на уровне рецептивного 
восприятия; усвоению многообразных функциональных стилей языка, связанных с 
особенностями социокультурной среды носителей языка; 
Таким образом, студенты приобретают навыки критического анализа, аннотирования и 

реферирования, а также опыт подбора дидактического материала, необходимого будущему 
учителю в педагогической деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

виде тестов, практических заданий, вопросов для проведения устного опроса. 
 
Примерные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
 

Пример теста по дисциплине 

1. The European continent and the British Isles are divided by the …   
          a) Irish Sea        b) English Channel         c) Gibraltar 
2. The capital of Wales is …    
           a) Edinburgh       b) Cardiff      c) Birmingham 
3. The official residence of the British monarch is …   
       a) Westminster Palace      b) Buckingham Palace     c) Kensington Palace 
4. The second largest city in England after London is …   
           a) Manchester       b) Leeds        c) Birmingham 
5. Another name of Northern Ireland is …   
             a) Eire       b) Ulster       c) Cymru 
Критерии оценивания 

«Отлично» - 90-100% 
«Хорошо» - 70-89% 
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«Удовлетворительно» - 50-69% 
«Неудовлетворительно» - 49% и менее 
 

Примеры практических заданий 

Compare the following aspects of the British and Russian school education:  

a) the age of starting school; 
b) the age at which it is legally possible to quit school; 
c) the number of years spent at school; 
d) the traditional date of the school year beginning; 
e) the length of a typical school year, the division of a school year into terms and holiday 
periods; 
f) the main academic subjects and the possibilities of electing them; 
g) typical school marks; 
h) exams and the documents got on completing the school programme. 

Критерии оценивания 

«Отлично» - 90-100% 
«Хорошо» - 70-89% 
«Удовлетворительно» - 50-69% 
«Неудовлетворительно» - 49% и менее 
 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Discuss the geographic features of the British Isles (the geographic position, peculiarities of 
climate, the landscape, flora and fauna). 

2. Discuss the population and the problem of national minorities in the United Kingdom. Languages 
spoken in the U.K. 

3. Discuss the political and governmental structure in the U.K. The role of the monarch. The major 
political parties. 

4. Discuss the role of mass media in the British society. 
5. Discuss the British character. The role of values and beliefs, hobbies pastimes and preferences in 

the formation of the British mentality. 
6. Discuss the basic features of the British economy and its distribution across the state. 
7. Discuss primary and secondary education in the U.K. Independent schools and their political and 

social role. 
8. Discuss further and higher education in the U.K. Oxbridge and its educational, political and social 

role. 
9. Discuss London and its political, economic and cultural role as the capital of the U.K. 
10. Discuss theatre and cinema life in the U.K. 
11. Discuss the U.S. geographical and cultural regions and their characteristics.  
12. Discuss the main events in American history. 
13. Discuss ethnic diversity in the U.S.A. and waves of immigration. 
14. Discuss the political and administrative system of the U.S.A. 
15. Discuss the role of the USA in the modern world. The U.S. foreign policy.  
16. Discuss the U.S. economy. 
17. Discuss the American system of primary and secondary education. Elementary and high schools.  
18. Discuss the system of higher education in the U.S.A.  
19. Discuss the role of religion in the American society. 
20. Discuss the U.S. artistic and architectural traditions. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
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https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы 
дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 
 
Разработчик: 
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1. Целью дисциплины является  

- развитие универсальной компетенции: 

• способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

o индикаторы достижения:  

владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации 

(УК-4.1.); 

использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения 

(УК-4.2.); 

осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-

4.3.); 

- формирование общепрофессиональной компетенции: 

• способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-

4); 

o индикаторы достижения: 

демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности 

(ОПК-4.1.); 

демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей (ОПК-4.2.); 
- формирование профессиональной компетенции: 

• способен использовать понятийный аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики и лингводидактики (ПК-11); 

o индикаторы достижения:  

владеет понятийным аппаратом теоретической и прикладной 

лингвистики в профессиональной коммуникации (ПК-11.1.); 

применяет понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики и лингводидактики для решения профессиональных 

задач (ПК-11.2.). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным 

планом соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 

36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 



астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и 

часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Литература англоязычных стран» относится к 

обязательной части дисциплин и входит предметный модуль по английскому 

языку.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− грамматическую систему языка и правила ее функционирования в 

иностранном языке; 

− понятийный аппарат, теоретические аспекты изучаемой дисциплины; 

− духовно-нравственные ценности личности, базовые национальные 

ценности, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

− умеет корректно применять языковые средства для достижения 

профессиональных целей на иностранном языке в рамках 

межличностного и межкультурного общения; 

− проводить анализ теоретического и фактического языкового материала 

с использованием понятийного аппарата дисциплины; 

− формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в поликультурной среде, способность к труду и 

жизни в современном мире. 

Владеть: 

− владеет системой норм русского и иностранного языков; 

− понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для решения 

профессиональных задач; 

− способностью к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, 

способностями к труду и жизни в современном мире, общей культурой 

на основе базовых национальных ценностей. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 



ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной 

работы (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 

внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 

работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 

проводиться посредством электронной информационно-образовательной 

среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 

обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Английская литература 

Средних веков и эпохи 

Возрождения 

Своеобразие английского эпоса. Песнь о 

Беовульфе. Своеобразие реализма Чосера в 

«Кентерберийских рассказах». Драматургия 

К. Марло. «Трагедия доктора Фауста». Томас 

Мор. Гуманизм «Утопии». Своеобразие 

реализма эпохи Возрождения. Концепция 

человека. Шекспировский вопрос. 

Творческий путь Шекспира. Проблема 

трагического у Шекспира. Комедии 

Шекспира. Сонеты Шекспира. 

2 Английская литература XVII–

XVIII веков 

Общая характеристика английского 

литературного процесса XVII века. Мильтон 

как поэт английской революции. Анализ 

поэмы «Потерянный рай». Своеобразие 

поэзии Джона Донна. Историческое значение 

западно-европейского Просвещения. 

Концепция человека. «Робинзон Крузо» Дефо 

– реалистический просветительский роман. 

Сатирический роман Свифта «Путешествия 

Гулливера». Нравоописательные романы 

Ричардсона. Роль Генри Филдинга в развитии 

английского просветительского романа. 

Роберт Бернс – народный поэт Шотландии. 

Характеристика английского 

сентиментализма. Л. Стерн как 

основоположник сентиментализма.  

3 Английская литература XIX в. Романтизм. Проблема метода. Концепция 

человека. «Озерная» школа поэтов – 

Вордсворт, Кольридж, Саути. Творческая 

биография Байрона. Эволюция образа 

романтического героя. Творческий путь 

Шелли. Тема тираноборчества. Историзм В. 



Скотта. Исторический роман Купера.  Цикл 

романов о «кожанном чулке». Новеллистика 

В. Ирвинга. Эстетические взгляды Э. По. 

Поздний американский романтизм. 

(Мелвилл, Готорн, Торо, Эмерсон). Реализм 

как направление и метод. Пути развития 

английского реализма 50х – 70х годов XIX 

века. (Диккенс, Теккерей, Дж. Мередит, 

сестры Бронте). Эволюция реализма в 

позднем творчестве Диккенса. «Большие 

надежды». Сатирический роман Теккерея 

«Ярмарка тщеславия». Творческая биография 

Ш. Бронте, Э. Бронте. Английская проза 70х 

годов – Элиот, Мередит. 

«Северные» рассказы Дж. Лондона, проблема 

героя. Романы М. Твена.  

4 Литература Англии и США 

ХХ в. 

Характеристика направлений в английской 

литературе на рубеже XIX – XX веков. 

Своеобразие сатиры  Б. Шоу. Проблема 

трагического у Гарди. Эстетические взгляды 

О. Уайльда. Критика собственничества в 

«Саге о Форсайтах» Голсуорси. Проблемы 

творчества Киплинга.. Характер изображения 

социальных противоречий США в 

«Американской трагедии» Т. Драйзера. 

Особенности английского модернизма XX 

века. (Дж. Джойс, В. Вульф). Своеобразие 

прозы Д.Г. Лоуренса. 

Английский неоромантизм. (Киплинг, 

Стивенсон, Конрад). Английский реализм 30х 

– 40х годов XX века. (У.С. Моэм, А. Кронин, 

Дж.Б. Пристли, О. Хаксли). Английская 

сатира. (И. Во, О. Хаксли). Основные 

тенденции английской литературы 50х – 70х 

годов XX века (Ч. Сноу, Г. Грин, И. Во, 

антиколониальный роман, «рассерженная 

молодежь»). Тема «потерянного поколения» в 

антивоенном романе Хемингуэя. 

Художественное своеобразие романов 

Фолкнера. Творческий путь Ф.С. 

Фицджералда. Психологизм Дж. Стейнбека. 

Основные тенденции в американской 

литературе 50х – 80х годов XX века (К. 

Воннегут, Дж. Апдайк). Художественный 

мир Дж. Сэлинджера. Южный роман. (У. 

Стайрон, Р.П. Уоррен, Т. Капоте, К. 

Маккаллерс). 

  

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 



преподавателями): 

Тема 1. Литература Средних веков и эпохи Возрождения. 

Тема 2. Литература XVII – XVIII вв. 

Тема 3. Литература XIX века. 

Тема 4. Литература на рубеже XIX-XX веков. 

Тема 5. Литература XX-XXI веков 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 
(практические занятия):  

Занятие № 1 

Философская трагедия У.Шекспира «Гамлет»  
1. Общая характеристика особенностей эпохи Возрождения в Европе и в 

Англии. 

2. Понятие о трагедии и трагическом у Шекспира.  

3. Философская трагедия У. Шекспира «Гамлет»: 

а)  Основной конфликт «Гамлета», его развитие и разрешение. 

б) Проблема жанра «Гамлета». Соединение элементов драмы и исторической 

хроники. Черты эпоса и лирики. 

в) Особенности композиции «Гамлета» (деление на акты, развитие действия, 

«кольцевое» построение трагедии, параллелизм). Комические элементы в 

трагедии. 

г) Образ Гамлета. Его отличие от других центральных героев трагедий 

Шекспира. Анализ монологов Гамлета. Оценка Гамлетом действительности. 

Гамлет о человеке. Проблема воли Гамлета (Гете, Белинский, Тургенев о 

Гамлете). 

д) Место и значение «Гамлета» в контексте всемирной литературы. 

 

Занятие № 2 

Сатирический роман Дж.Свифта «Путешествия Гулливера» 

1. Общая характеристика особенностей эпохи Просвещения в Европе и 

Англии. 

2. Особое место Дж. Свифта  в английской литературе XVIII века. 

3. «Путешествия Гулливера» - обобщающая сатирическая картина 

английской действительности: 

• политические взгляды Свифта, их отражение в романе 

• вопросы культуры, науки, религии, семьи, воспитания в романе 

• образ Гулливера, его эволюция на протяжении романа 

4. Значение романа Свифта в английской литературе. 

 

Занятие №3  

Романтизм. Поэма Дж.Г.Байрона «Корсар» 

1. Романтизм как литературное направление. Особенности романтизма в 

Англии. 



2. Художественное своеобразие творчества Дж. Г. Байрона. «Байронический 

герой», его черты, отражение в его образе типического умонастроения 

эпохи. Место «Восточных поэм» в литературном наследии Байрона. 

3. Романтическая поэма «Корсар»: 

• жанровое своеобразие произведения  

• особенности композиции и построения сюжета 

• художественное своеобразие образа Конрада 

• система персонажей в поэме; особенности женских образов 

• роль пейзажных описаний в поэме 

4. Влияние творчества Байрона на развитие мировой литературы. 

«Байронизм», «байронический герой» в творчестве русских поэтов. 

 

Занятие №4  

Реалистический роман XIX века. Творчество Ч.Диккенса. Роман 

«Большие надежды» 

1. Реализм как художественный метод. Особенности становления и 

развития реализма в Англии. 

2. Ч.Диккенс – гуманист, сатирик, критик «викторианской» Англии. 

Этический идеал писателя. 

3. Поздний период творчества Ч.Диккенса. Общая характеристика 

эволюции романной эстетики и характера. Место романа «Большие 

надежды» в творчестве Диккенса. 

4. Роман Ч. Диккенса «Большие надежды»: 

• Жанровые особенности романа (синтез семейно-бытового, 

социального, приключенческого, детективного, воспитательного 

романа). 

• Образ Пипа. Тема утраченных иллюзий в романе. 

• Противопоставление двух миров в романе: патриархального 

деревенского уклада и капиталистической столицы. 

• Психологизм Диккенса. 
 

Занятие № 5 

Эстетизм в английской литературе: творчество О. Уайльда  
1. Предпосылки зарождения эстетизма в Англии. Прерафаэлиты. Дж. 

Раскин, У. Пейтер. 

2. Жизнь и творчество О.Уайльда.  

3. Философско-эстетические взгляды О. Уайльда: 

а) искусство и реальность 

б) искусство и нравственность 

в) парадокс как особая форма восприятия действительности 

4. «Портрет Дориана Грея» – философско-психологический роман: 

а) символическое значение первой встречи трех героев романа в студии 

Безила Холлуорда; образ лорда Генри 

б) идея искусства в романе 



в) идея нравственности в романе; портрет как символическое воплощение 

совести Дориана Грея 

г) соединение фантастических и реалистических черт в романе; место и 

значение романа в творчестве О. Уайльда 

4.  Красота и Добро как основные категории в сказках О. Уайльда. 

 

Занятие №6 

Литература США начала XX века. Натурализм. «Потерянное 

поколение» 

I. 1. Натурализм как литературное направление: основные черты 

проблематики и поэтики.  

2. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Место «Северных рассказов» в 

художественном наследии писателя 

3. Идейно-художественная проблематика рассказа «Закон жизни»: 

• Выбор места и времени действия в рассказе. Особенности и смысловая 

нагрузка пейзажных описаний. 

• Система персонажей в рассказе, функции второстепенных персонажей. 

• Художественный образ старого Коскуша и средства и его создания.  

• Образы человека и природы в рассказе, параллелизм и контрастность. 

Система лейтмотивов.  

• Идейно-художественное своеобразие рассказа в контексте поэтики 

натурализма. 

II. 4. Жизнь и творчество Э.Хемингуэя. Тема «потерянного поколения» в 

творчестве писателя. Своеобразие художественного мастерства Хемингуэя-

новеллиста. 

5. Замысел и композиция книги «В наше время». Смысловая нагрузка 

миниатюр, предваряющих рассказы. 

6. Рассказ «Дома» в контексте творчества писателей «потерянного 

поколения»:  

• Решение темы дома и образ дома в рассказе  

• Принципы изображения героев и своеобразие психологизма Хемингуэя 

• Роль повторов 

• Реализация «принципа айсберга» 

 

Занятие №7 

Постмодернизм в английской литературе. Дж. Фаулз. «Коллекционер» 

I. Постмодернизм как направление в литературе XX века, основные 

отличительные особенности.  

II. Жизнь и творчество Дж.Фаулза. Концепция постмодернизма в 

творчестве писателя. 

III. Проблема искусства и свободы в романе «Коллекционер»: 

1. Семантика названия произведения. 

2. Основная проблематика романа. 



3. Шекспировские аллюзии и их роль в создании образов Клегга и 

Миранды. Роль парафраза из «Бури» В. Шекспира. 

4. Раскрытие проблемы искусства. Соотношение искусства и жизни. 

5. Проблема свободы и духовной тирании. Тема утраты духовности. 

6. Принципы поэтики. Роль контраста. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов 

При сохранении теоретической проблематики сокращение объема 

материала может быть произведено за счет количества изучаемых авторов и 

их произведений. Соответственно сокращается и список текстов, 

обязательных для чтения. Некоторые произведения рекомендуются к 

прочтению не полностью, в наиболее важных композиционно, тематически 

или стилистически определяющих частях. 

Лекции и практические занятия должны дополняться обязательной 

самостоятельной работой студентов, включающей прочное усвоение 

материала лекций, подготовку к практическим занятиям, чтение и 

конспектирование рекомендованной литературы, подбор литературных 

примеров из художественных текстов. Темы, которые с достаточной 

полнотой изложены в рекомендованной литературе, студенты по указанию 

преподавателя должны изучить самостоятельно. Каждый студент должен 

выступить на практическом занятии с докладом или сообщением, 

участвовать в дискуссии. 

 

Методические рекомендации студенту 

1. Необходимо прочитать книги, указанные в списке рекомендуемой 

художественной литературы. 

2. Внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия. 

3. Ознакомиться с содержанием лекции по данной теме. 

4. По критической литературе, рекомендуемой к данному семинару, 

подобрать материалы, раскрывающие вопросы, вынесенные для 

обсуждения в плане семинарского занятия. 

5. Использовать дополнительные источники: учебники, литературоведческие 

справочники, библиографические словари, публицистические материалы 

и т.д. 

6. Подобрать свои примеры из художественного текста, подтверждающие 

или опровергающие положения, которые раскрываются в критических 

работах. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые 

университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в 

части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования 



педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно 

выбирает тематику занятий по формам и количеству часов проведения 

контактной работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае 

реализации образовательной программы в заочной / очно-заочной форме 

трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной 

работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 

студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

литература:  

1. Кучина, С.А. История литературы стран изучаемых языков. Практикум 

: учебное пособие / С.А. Кучина. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2011. – 112 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229127  

2. Погребная, Я.В. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения 

: учебное пособие-практикум / Я.В. Погребная ; Северо-Кавказский 

федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный 

университет (СКФУ), 2014. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457571 

3. Рабинович, В.С. История зарубежной литературы XIX века: 

романтизм / В.С. Рабинович. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 88 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482310  

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  



Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 

процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, 

графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 

http://www.ruscorpora.ru/search-para-en.html,  

https://sites.google.com/site/theenglishliterarycanon/,  

http://gallica.bnf.fr/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 

помещения учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 

обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации портреты писателей.   

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 

аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для 

обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся 

предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья университетом могут быть представлены специализированные 

средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 

индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный 

ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 

пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 

компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 

воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 

автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 



людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Основным стержнем изучения дисциплины является органичное 

соединение науки и практики. Процесс обучения должен строиться на 

объективных научных и теоретических данных. 

Необходимое знание основных этапов историко-литературного 

процесса предусматривает последовательное разделение дисциплины на 

частные программы: античная литература, зарубежная литература средних 

веков и др. 

Изучение литературы основывается на принципах доступности, 

постепенности, последовательности, интереса, профессионально-

педагогической целесообразности. 

В случае организации учебной работы с использованием 

дистанционных образовательных технологий занятия проводятся в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены в виде тестов, практических заданий, вопросов для 

зачета. 

 

Пример теста по дисциплине: 

1. Какой жанр наиболее адекватно выражает специфику романтического 

мироощущения? 

а) лирический      b) эпический       c) драматический      

2. Какой из перечисленных жанров не представлен в творчестве 

У. Шекспира? 

           a) комедия      b) сонет     c) историческая хроника     d) новелла  

3. Представителем «озерной школы» в английской поэзии является ….    

            a) Дж.Г. Байрон      b) Р. Саути      c) Дж. Китс 

4. Назовите автора и произведение: 

Все прощайте. 

Бог весть, когда мы встретимся опять… 

Меня пронизывает легкий холод  

И ужас останавливает кровь. 

Я позову их. Мне без них тоскливо. 

Кормилица! Нет, здесь ей дела нет. 



Одна должна сыграть я эту сцену. Где склянка? 

Что, если не подействует питье? 

Тогда я, значит, выйду завтра замуж? 

Нет! Вот защита. Рядом ляг, кинжал! 

5. «Отцом английской поэзии» называют… 

                  a) У. Шекспира       b) Дж. Чосера       c) Дж.Г. Байрона 

 

Примерные практические задания:  

1. Охарактеризуйте образ шута и его функции в структуре шекспировской 

драмы. 

2. Приведите примеры, демонстрирующие мастерство портретных и 

речевых характеристик в романе Свифта «Путешествия Гулливера». 

3. Раскройте художественное своеобразие образа Конрада в поэме Дж.Г. 

Байрона «Корсар». 

4. Приведите примеры из романа «Большие ожидания», указывающие на 

мастерство Диккенса-психолога. 

5. Проследите художественное развитие идеи нравственности в романе О. 

Уайльда «Портрет Дориана Грея»; раскройте значение портрета как 

символическое воплощение совести Дориана Грея 

6. Подготовьте сообщение об английской драме на рубеже XIX – XX вв. 

Охарактеризуйте своеобразие авторского решения темы дома и образ дома в 

рассказе Э. Хэмингуэя «Дома» 

 

Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой: 

1. Англосаксонский героический эпос «Беовульф». Эпические черты в 

образе главного героя. Германская и христианская мифология в поэме. 

Особенности композиции. 

2. Предвозрождение в Англии: «Кентерберийские рассказы» Дж.Чосера. 

«Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера – энциклопедия жанров 

средневековой литературы. 

3. Литература эпохи Возрождения в Англии: общая характеристика. 

4. Психологический конфликт в трагедии Шекспира «Гамлет» и проблема 

«гамлетизма». 

5. Английская литература XVII века: общая характеристика. Джон Донн и 

поэзия барокко. 

6. Поэма Дж. Мильтона «Потерянный рай»: поэтика и проблематика.  

7. Английский роман XVIII века (Д.Дефо, Дж.Свифт, Л.Стерн). 

8. Сатирический роман Дж. Свифта «Путешествия Гулливера»: композиция, 

система образов, концепция естественного человека и цивилизации, 

гротеск. 

9.  «Озерная школа» английского романтизма (У.Вордсворт, С.Кольридж, 

Р. Саути). 

10. Исторический роман В.Скотта: концепция «историзма», основной 

конфликт, система образов. 



11. Творчество Дж. Байрона. «Восточные поэмы»: герой, конфликт, 

романтический пейзаж и его функции. 

12. Своеобразие творческой манеры сестёр Бронте. 

13. Творчество Ч. Диккенса. Тема «утраченных иллюзий» в романе Ч. 

Диккенса «Большие ожидания» 

14.  «Ярмарка тщеславия» Теккерея как реалистический исторический роман. 

15. Своеобразие английской литературы конца 19-нач. 20 веков: реализм, 

натурализм, символизм, неоромантизм как основные художественные 

направления. 

16. Реализм рубежа 19-20 веков. Социально-психологическая линия реализма: 

Т. Гарди, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер, Дж. Лондон. 

17. Английский эстетизм рубежа 19-20 веков: творчество О.Уайльда. Анализ 

романа «Портрет Дориана Грея». 

18. Английский неоромантизм: Р.Л.Стивенсон, Дж. Конрад, Р. Киплинг. 

Своеобразие героя, проблематики и литературной техники. 

19. Драматургия Б. Шоу. Проблематика, художественный прием парадокса. 

20. Американская литература на рубеже 19-20 веков. Своеобразие творческой 

манеры Т. Драйзера («Сестра Керри», «Американская трагедия»). 

21. Проблематика творчества Дж. Лондона. Рассказ «Закон жизни»: сюжет, 

композиция, система образов.   

22. Модернизм как художественная система. Английский модернизм 20-30-х 

гг. (Дж.Джойс, В.Вулф, Д.Г. Лоуренс). 

23.  Литература «потерянного поколения» (Р. Олдингтон, Э.Хемингуэй, 

Ф.С.Фицджеральд). 

24.  Литература США во второй половине ХХ века (литература «битников» 

Дж.Сэлинджер). 

25.  Литература Великобритании во второй половине XX века: основные 

тенденции. Постмодернизм в современной английской литературе. 

26.  Становление постмодернизма в литературе. Анализ романа Дж. Фаулза 

«Коллекционер». 

27. Английский философский роман второй половины ХХ века (У. 

Голдинг, А. Мёрдок)  

28. Английская литература рубежа XX-XXI веков (Дж. Барнс П. Акройд, Г. 

Свифт). 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

 



Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 

оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 

образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 

информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 

документов основной профессиональной образовательной программы, 

утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать 

сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте 

рабочей программы дисциплины не требуется. 

 



 

Разработчик: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка Никулина А.К. 

 

Эксперты: 

К.ф.н., доц. каф. английского языка Иксанова Р.М. 

Д.ф.н., проф. каф. романо-германского языкознания и зарубежной 

литературы Буркова Т.А. 
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1. Целью дисциплины является: 
• развитие универсальной компетенции:  
− Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(УК-4). 

o индикаторы достижения: 
Владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации. 
Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения.  
Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения профессиональных целей и 
эффективного взаимодействия.  

• формирование профессиональной компетенции: 
− Способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-10);  

o индикаторы достижения: 
Владеет системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач 
Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и использует их в различных 
ситуациях общения, в том числе профессионального. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 648 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (486 астрономическим часам по 60 минут) и включает 
часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Коммуникативный практикум английского языка относится к 

обязательной части учебного плана, к модулю «Предметный модуль по английсклму 
языку». 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:   

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:    
- закономерности изучаемого языка как системы; вербальный, вербально-

этикетный компоненты фоновых знаний; 
Уметь:  
- комбинировать в речи языковой материал в зависимости от цели общения и 

позиции коммуникантов.   
Владеть:  
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в пределах 

определенного грамматического и лексического материала. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
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процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Болезни. Симптомы. 
Методы лечения. 
 

Изучение лексических единиц по темам «Цена 
здоровья», Альтернативные методы лечения», 
«Симптомы болезней». Отработка грамматического 
материала “Modal Verbs”. 

2.  Знаменитости. 
Положительные и 
отрицательные герои.  
 

Изучение лексических единиц по темам «Знаменитые 
герои», «Местные герои», «Герои-злодеи». Отработка 
грамматического материала ”Adjectives and Modifying 
Adverbs”, “Adjective Order”. 

3.  Альтруизм. 
Благотворительность. 
 

Изучение лексических единиц по темам «Добрые 
поступки», «Гуманитарная помощь», «Социальные 
работники». Отработка грамматического материала 
«Косвенная речь». 

4.  Кругосветное 
путешествие. 
 

Изучение лексических единиц по темам «Выбор 
маршрута», «Совершенное местоположение», 
«Описание ландшафта». Отработка грамматического 
материала «Артикли с географическими именами». 

5.  Поведенческие реакции 
и здоровье  

Изучение лексических единиц по темам: «Сценарии 
эмоционального поведения: раздражители и реакции; 
нервный срыв и его последствия; наиболее частые 
причины нервного раздражения и расстройства; 
эмоциональные реакции на внешние раздражители; 
страх публичного выступления». 

6.  Здоровый образ жизни  Изучение лексических единиц по темам: «Здоровый 
образ жизни: спорт, здоровое питание, профилактика 
заболеваний; проблема детского здоровья». 

7.  Нормы поведения в 
обществе 
 

Изучение лексических единиц по темам: «Поведение», 
«Закон и порядок». Отработка грамматического 
материала «Эллиптические конструкции», «Причастные 
обороты». 

8.  Отношения с людьми 
 

Изучение лексических единиц по темам: «Черты 
характера», «Отношения», «Наречия, имеющие две 
схожие формы». Отработка грамматического материала: 
«Конструкции с существительными», «Наречия 
отношения». 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Тема лабораторной работы 

1.  Болезни. Симптомы. 
Методы лечения. 

Speech Patterns & Exercises 

Text: The Office Doctors: an alternative approach to fighting 

stress. 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Health Problems. 
Creating a healthy environment 
Test 

2.  Знаменитости. 
Положительные и 
отрицательные герои. 

Speech Patterns & Exercises 
Text: Win 100 DVDs  
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Role Models 
Test 

3.  Альтруизм. Благотвори-
тельность  

Speech Patterns & Exercises 
Text: A day in the life of… 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: Altruism. Charity. 
Test 

4.  Кругосветное 
путешествие.  
 

Speech Patterns & Exercises 
Text: Article About Happiness throughout the World 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: An Itinerary for a cruise 
Test 

5.  Поведенческие реакции и 
здоровье 

Speaking: Talking about how to protect your voice 

Text: And the winner is... 

How to write a review. Plan, wording. 
Listening: Interview about problems with the voice 
Writing a blog 
Individual reading 

6.  Здоровый образ жизни  Speaking: Ranking leisure activities 

Text: There’s more than one way to stay in shape 
Essential Vocabulary 
Listening: The history of healthcare products 
Writing an email to a friend 
Test 

7.  Нормы поведения в 
обществе 
 

Speaking: Talking about misbehaviour at school 
Text: A new broom, A missing person 

Essential Vocabulary 
Listening: Conversation about Rudeness, Radio News Reports 

Writing a narrative 
Individual reading 

8.  Отношения с людьми Speaking: Describing people’s personality and appearance 
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Text: Mr Hilditch, End of a friendship 
Essential Vocabulary 
Listening: Conversation about birth order, Being single 
Writing a letter 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (250 стр. в семестр) 
2. Аудирование по объему (1,5 часа звучания за семестр): проверка понимания, 

фронтальный опрос. 
3. Просмотр видио-фильма (один фильм в месяц): написание рецензии. 
4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
6. Подготовка докладов по программным темам. 
7. Посещение картинной галереи в г. Уфе: выступление на занятии. 
8. Написание эссе, сочинений. 
 
Примерные темы сочинений и устных докладов 
1. Роль кино в нашей жизни 
2. Кино – искусство? 
3. Проблемы кинематографии и будущее кинематографии. 
4. Ингмар Бергман – выдающийся кинорежиссер. 
5. Человеческая память,  развитие памяти. 
6. Музеи как хранилище памяти. 
7. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 
8. Современная живопись 
9. Великое произведение искусства обогащает жизнь. 
10.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
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самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1) Керр, Ф.  Вперед [Текст] = Straightforward : сред. уровень: кн. для студента : 

[на англ. яз.] / Филип, Кери ; Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд : Macmillan, 2012. 
2) Керр, Ф. Вперед [Текст] = Straightforward : сред. повыш. уровень : кн. для 

студента : [на англ. яз.] / Ф. Керр, К. Джонс. - Оксфорд : Macmillan, 2012 
3) Норрис, Р. Вперед [Текст] = Straightforward : продвинутый уровень : кн. для 

студента / письмен. ч. А. Джеффрис. - [Оксфорд] : Macmillan, [2008]. 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. https://dictionary.cambridge.org/ru/ 
2. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
3. https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english 
4. www.voaspecialenglish.com;  
5. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лабораторное 
оборудование: телевизор, мультимедийное оборудование (проектор), ноутбук, 
персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Коммуникативный практикум английского языка» призвана 

способствовать изучению всех четырех аспектов английского языка – говорения, 
аудирования, чтения и письма -  и совершенствовать навыки и умения, приобретенные на 
предыдущих курсах. Студент  в большей степени  учится работать над языком 
самостоятельно, автономно и «в команде». Студент не только изучает язык, но и 
пользуется языком для решения различных задач. 

В изучении языкового материала – основе говорения, аудирования, чтения и письма 
– необходимо использовать  поисковый подход для расширения и развития вокабуляра: 
слов, фраз, сочетаемости слов (grammar of vocabulary). При выполнении различных 
заданий следует постоянно привлекать современные одноязычные английские словари, в 
которых даются иллюстративные примеры и пояснения;  коммуникативная ценность 
языкового материала должна быть очевидна для студента. 

В говорении студент должен иметь возможность на практике использовать то, что он 
изучил. Говорение реализуется в процессе выполнения разнообразных коммуникативных 
заданий: решить проблему, интерпретировать, обсудить и аргументировать, предложить 
новые идеи, рассказать историю, описать, дать оценку, выразить свое мнение, разыграть 
ситуацию и т.д. Это означает, что студенты должны владеть монологической и 
диалогической речью (как подготовленной, так и неподготовленной), которая  имеет 
определенный смысл, ясна и понятна, правильно организована, логична. 

Язык лучше всего понятен, когда он слышен и виден в контексте, поэтому 
аудирование и чтение должны войти в постоянную практику, как на занятии, так и в 
самостоятельной работе. Студент, прежде всего, должен научиться понимать смысл текста 
(прослушиваемого или читаемого) без понимания каждого слова, а затем 
сконцентрироваться на деталях языка текста. Важны правильно составленные и 
организованные упражнения, направленные на достижение этой цели. Просмотр видео 
фильмов с выполнением определенных заданий, приглашение на занятия носителей языка 
также способствуют формированию навыка аудирования. Интернет-ресурсы расширяют 
возможности чтения, помогают студенту приобрести самостоятельность в изучении 
языка. Чтение аутентичной англоязычной литературы с интерпретацией текста находится 
в фокусе внимания на 3 курсе. 

Приобретению навыка письменной речи в целях коммуникации должны 
предшествовать подготовительные упражнения по организации текста, изучение банка 
данных  письменных форм языка и модели различных жанров письма. 

 Дисциплина опирается на знания, приобретаемые студентами при изучении 
смежных дисциплин – фонетики, грамматики, лексикологии; культурологический аспект 
занимает важное место в формировании межкультурной коммуникации. Постоянная 
работа по видам речевой деятельности помогает вывести студента на высокий уровень 
языковой компетенции в его будущей профессиональной деятельности. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена и зачета с оценкой. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены темами для устного опроса; сочинениями, тестами и контрольными 
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работами. 
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Зачет с оценкой: 

- сочинение объемом в 2,5 - 3 стр. на проблемную тему; время выполнения – 60 мин 
Примерные темы сочинений: 

1.       Your personality depends on what you like and do 
2.       Birth order determines who you are 
3.       Friendship doesn’t last forever 
4.       Being single is better than to be with someone 
5.       Historical centers of cities need rebuilding 
6.       Squatting is the only way out for many young people who can’t afford their own property 
7.       Hotels should take environmentally friendly measures 
8.       Experimental travel is a thing you should definitely try 
9.       Endurance races don’t pose a difficult challenge anymore 
10.   The best ways to achieve success 
11.   Television is a thing of the past 
Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
 
- исправление ошибок в письменно предъявленном материале (5-6 машинописных строк); 
время выполнения - 10 минут 
1. The dean ticked out the names of those who had failed. 
2. All our attempts to humour the examiners went through the drain. 
3. The goods are sold with a great reduction in price. 
 

- прослушивание оригинального текста и выполнение заданий по тексту; время  
прослушивания – 5 мин, время выполнения заданий – 15 мин. 
Пример задания: 

Circle True or False for these sentences. 
Speaker 1 likes to know as soon as they get a new message. True  False  
Speaker 2 thinks the most annoying thing is when people use their phone in meetings. True 
 False  
Speaker 3 says that FOMO, or fear of missing out, is more common among teens. True  False  
Speaker 4 thinks that young people today are aware of the drawbacks of online communication.
 True  False  
Speaker 5 has made a lot of new friends thanks to online communication. True  False 
Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 
Экзамен: 

- чтение, перевод, лингвостилистическая интерпретация оригинального художественного 
или публицистического текста объемом в 2, (3, 4) машинописных страницы (тема; 
проблема; характеристика действующих лиц; позиция автора; интерпретация 
стилистических средств выразительности, связь между языковыми средствами и 
литературным замыслом автора, заголовком и композицией; собственное отношение к 
прочитанному) 
  Пример текста: 

We live our lives in colour from our earliest days – in Western cultures ‘pink for a girl’ or ‘blue 
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for a boy’. Colour plays a big part in everything we do. We use it both as a badge of identity and 
a way of expressing our individuality through decoration. And we use different colours to send 
out very different messages. 
IDENTITY People need a sense of group identity. Look at the schoolboy in the photo. From his 
colourful traditional dress, other people in Peru know he comes from the Quechua community. 
We wear uniforms at school and work, and we dress in our favourite sports team colours to say 
the same thing – we belong to this group. 
DECORATION The Huli villager in the photo is getting ready for a local festival. He’s applying 
the traditional colours of red, black and white in his own personal pattern. Face-painting is an 
important part of the celebrations, and these days people are starting to experiment with brightly 
coloured synthetic paints as well as traditional hues. In fashion-conscious Europe, the ‘in’ colour 
changes every season. This autumn, for example, women are wearing shades of purple and lilac. 
MESSAGES Marketing experts understand the power of colour very well. Packaging and labels 
in eye-catching colours stand out on the supermarket shelf. And companies always select the 
colour of their brand very carefully – a calm blue for a bank you can trust, dark green says 
quality and sophistication, or brown and green means eco-friendliness. 
Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 
- высказывание по темам, пройденным в течение семестра и беседа по затронутым 
проблемам в режиме диалога. 
 
Примерные темы для высказывания: 

1. Fears and phobias can spoil your life 

2. Courses may help you to become more self-confident 

3. Heroes are among us 

4. You can only set up a world record if you are very smart or very strong 

5. Modern art is very meaningful 

6. Being an artist is hard work 

7. Art objects at work or school make people happier 

8. Movies are better than books 

9. Reading is old-fashioned 

10. Voting is unimportant 

11. Men are better at politics than women 

12. People nowadays are mostly politically correct 

13. Tolerance is nonsense 

14. There are no heroes nowadays 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 
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Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 
Раскрытие темы – 10 баллов 
Развитие идеи – 10 баллов 

Примерные тестовые задания: 
На соответствие: 

Сопоставьте: 

(1) cold-blooded a) keen to learn about a lot of different things 
(2) cute   b) deliberately cruel and showing no emotion 
(3) docile  c) violent and able to cause serious damage or injury 
(4) ferocious  d) well-behaved, quiet and easy to control 
(5) inquisitive  e) lively and full of fun 
(6) playful  f) trained to stay calm when people are near 
(7) tame  g) attractive, usually small and easy to like 
 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Выберите правильный вариант 

I find playing rugby a good way to _______ after a hard week at work. 
        a) hang around  b) let off steam  c) draw a line 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 

Хорошо 70-89,9 
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большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
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• Целью дисциплины является  
• формирование общепрофессиональной компетенции:  
- способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК-8) 
o индикаторы достижения 
 ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной 
области. 
• формирование профессиональной компетенции: 
- способность использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики (ПК-11);  

            o     индикаторы достижения  
ПК-11.1. Владеет понятийным аппаратом теоретической и прикладной лингвистики 
в профессиональной коммуникации 
ПК-11.2. Применяет понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики для решения профессиональных задач. 

   
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теоретическая фонетика английского языка» относится к 

обязательной части учебного плана к модулю «Предметный модуль по английскому 
языку». 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
- структуру, формы и методы научного познания, основные задачи, проблемы 
теоретической фонетики; 
-  терминологию, основные процессы, явления и закономерности фонетической системы 
английского языка; 
-  способы применения общенаучных методов при изучении фонетических явлений в 
своей научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
 

Уметь:  
- объяснять сущность фонетических явлений, их причины, а также устанавливать 
соответствия между языковыми явлениями; 
-  использовать теоретические знания и терминологию по теоретической фонетике при 
анализе и обсуждении проблем теории английского языка; 
- анализировать и обосновывать фонетические явления и процессы с использованием 
терминологического аппарата теоретической фонетики. 
 

Владеть: 

- навыками первичного лингвистического анализа языкового материала, методами и 
приемами исследовательской и практической работы в рамках теоретической фонетики;  
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- навыками самостоятельной работы с монографиями и научными публикациями по 
теоретической фонетике, систематизации и анализа информации, полученной в рамках 
изучения курсов теоретической и практической фонетики; 
- навыками использования разнообразных фонетических средств английского языка в 
ситуациях профессиональной коммуникации; систематизации материала для сообщений 
по различным фонетическим проблемам; составления аргументированных выводов. 
 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Фонетика как наука Фонетика как наука; 2) фонетика и фонология; 3) области 
фонетики и виды исследований; 3) связь фонетики с другими 
дисциплинами 

2. Фонема. Теория 
фонемы 

1) акустический аспект звуков речи; 2) аспекты и функции 
фонемы;  3) аллофоны и их виды, 4) инвариант фонемы 

3. Фонологические 
школы 

Казанская фонологическая школа, Б. Де Куртенэ; 7) Л. 
Щерба, два подхода к теории фонемы; 8) Европейская 
фонологическая школа, Ф. Де Соссюр; 9) Пражская фон. 
школа, теория фонологических оппозиций Трубецкого; 10) 
Лондонская фон. школа, Дэниел Джонс; 11) Американская 
фон. школа, амер. дискриптивизм, бихейвиористический 
подход; 12) Копенгагенская школа, Луи Ельмслев, 
структурализм. 

4. Слог и 
слогообразование 

1) теории построения и формирования слога; 2) основные 
характеристики слога; 3) типы и функции слога. 

5. Ударение: 1) определение ударения; 2) акцентные модели слова в англ. 
языке; 3) акцентные модели фразы; 4) основные функции 
ударения; 5) функции фразового ударения;.6) основные 
лингвистические школы.  

6. Интонация: 1) функции интонации в языке и речи; 2) компоненты 
интонации; 3) фон. теории интонации; 4) графическая 
репрезентация интонации; 5) основные типы шкал 
(контуров); 6) стилистика интонации (фоностилистика). 

7. Территориальные 
варианты 

1) Британский английский (норма); 2) Валлийский 
английский; 3) Шотландский английский; 4) Северо-
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английского 
произношения 

английский; 5) Кокни; 6) Ирландский вариант; 7) Пиджины; 
8) Американские варианты английского языка (восточно-
американский, западно-американский, южно-американский 
варианты). 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Фонетика как наука. 
Тема 2. Фонема. Теория фонемы. 
Тема 3. Слог и слогообразование. 
Тема 4. Ударение. 
Тема 5. Интонация. 
Тема 6. Территориальные варианты английского языка. 
 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Компоненты фонетической системы английского языка. 
Тема 2: Теория фонемы. Отечественные и зарубежные фонологические школы. 
Тема 3: Отечественные и зарубежные фонологические школы. 

            Тема 4: Слогоделение. Тренировочные упражнения. 
Тема 5: Ударение. Основное и второстепенное ударение. 
Тема 6: Виды просодических структур и их значение. Шкалы (интонационные 

контуры). 
Тема 7: Варианты британского английского языка. Американский английский. 
 
Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Фонетика как наука Компоненты фонетической системы английского 
языка 

2. 
 

Фонема. Аспекты и  
функции 

Теория фонемы. 

3. 
 

Фонологические теории Отечественные и зарубежные фонологические 
школы. 

4. Слог и слогообразование Слогоделение. Тренировочные упражнения. 
 

5. Ударение Ударение. Основное и второстепенное ударение. 
6. Интонация Виды просодических структур и их значение. 

Шкалы (интонационные контуры). 

7. Территориальные варианты 
английского произношения 

1. Варианты британского английского языка. 
2. Американский английский. 

 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 
материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 
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Самостоятельной работа студентов включает: 
1. чтение и реферирование рекомендованной литературы;  
2. подготовку докладов для обсуждения отдельных проблемных вопросов дисциплины; 
3. заполнение обзорной таблицы «Фонологические школы»; 
3.подготовку презентации по теме «Территориальные варианты английского 
произношения». 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
литература:  
1. Бурая Е.А. Фонетика современного английского языка. Теоретический курс. - 

М.: Академия, 2008, 2014. 73 экз.  
2. Евстифеева, М. В. Теоретическая фонетика английского языка. Лекции, 

семинары, упражнения: учебное пособие / М. В. Евстифеева. - М.: Флинта, 2012. - Режим 
доступа: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93443    

3. Хромов, С. С. Теоретическая фонетика. Учебн: практическое пособие / С. С. 
Хромов. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - Режим доступа: - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93234   

4. Теоретическая фонетика английского языка: учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений / М. А. Соколова [и др.]. - М: ВЛАДОС, 1. 2003, 2004, 2006. 39 экз. 

 
программное обеспечение:  
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Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 
ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для выполнения курсовых работ, консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 
лабораторное оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика английского языка» призвана 

способствовать формированию способности осуществлять педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний по основным разделам фонетики английского 
языка. Студентам необходимо научиться применять знания, полученные в курсе 
теоретической фонетики в практике преподавании английского языка в СОО. 

Курс развивает умения самостоятельно работать с научной литературой. 
рекомендованной преподавателем в дополнение к каждой лекции. Материал, требующий 
самостоятельного осмысления и интерпретации, студенты обсуждают на лабораторных 
занятиях, готовят презентации и участвуют в дискуссии по теме. 
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Обязательным компонентом в образовательном процессе является изучение 
студентами фонетического глоссария. Необходима постоянная самопроверка усвоения 
терминологического аппарата, степени освоения научной литературы, овладения 
знаниями. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены тестовыми заданиями, вопросами для устного опроса и контрольной 
работы, теоретическими вопросами к зачету. 

 
Примерный перечень тестовых заданий  

1. Phonetics studies … 
a. rules of combining words in phrases. 
b. sound system of the language.            
c. the origin of words. 

2. Anthropophonics combines … 
a. articulatory and auditory branches of phonetics.     
b. auditory and acoustic branches of phonetics. 
c.   articulatory and functional branches of phonetics. 

3. Special phonetics deals with … 
a. special qualities of speech sounds. 
b. speech of people of different specialities. 
c. the sound system of one particular language.     

4. The opposition [set] – [pet] describes … 
a. the constitutive function of speech sounds. 
b. the recognitive function of speech sounds. 
c. the distinctive function of speech sounds.   

5. The phonemic, syllabic, accentual and intonational structures are the components … 
a. of  the phonetic system of the language.   
b. of the constitutive function of speech sounds. 
c. of the social branch of phonetics. 

6. Phonology deals with … 
a. the historical study of speech sounds. 
b. the comparison of different phonetic systems. 
c. speech sounds as functional units.   

7. The founder of of the phoneme theory was … 
a.  I.A. Baudouin de Courtenay.     
b. R. Kingdon. 
c. V. A. Vassilyev. 
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8. Speech sounds can perform their distinctive function only when … 
a. they substitute one for another. 
b. they are opposed to each other or to no sound in one and the same position.   
c. they stand at the beginning of the compared words. 

9. Allophones are … 
a. variants of phonemes.    
b. common features of all the phonemes in the language. 
c. alliterated sounds in a text. 

10. Allophones characterized by changes in the articulation that occur under the influence of 
the neighbouring sounds in different phonetic situations are called…  
a. subsidiary.  
b. principal. 
c. positional. 

11. The invariant of the phoneme is represented by … 
a. its allophones. 
b. its distinctive features.  
c. its redundant features. 

12. The method of minimal pairs is used … 
a. to define the shortest words in the language. 
b. to define the phonemic status of the sound in the neutral position. 
c. to establish the inventory of the phonemes in the given language.  

13. The archiphoneme is … 
a. a combination of distinctive features common to two phonemes. 
b. the main allophone of the phoneme. 
c. the phoneme in the form of an arc. 

14. Syllabic phonemes are … 
a. speech sounds capable of forming a syllable.   
b. all the speech sounds of a syllable. 
c. speech sounds at the end of a syllable. 

15. A syllable of the CV type is called … 
a. uncovered and open. 
b. covered and open.   
c. covered and closed. 

16. The term “sonority” means that acoustic property of speech sounds … 
a. which refers only to vowel sounds. 
b. which is associated with their greater loudness. 
c.  which determines this or that degree of their perceptibility.   

17. In the word “admit” the point of syllable division is between … 
a.  [d] and [m] - [ədˈmit]  
b. [ə] and [d] – [əˈdmit] 
c. [m] and [i] - [ədmˈit] 

18. If a syllable can be made specially prominent by uttering it on a different pitch level the 
word accent is called … 
a. force, or dynamic. 
b. qualitative. 
c. musical, or tonic.   
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19. The primary stress is …  
a. the stress on the first syllable of a word. 
b. the strongest stress in a word.   
c. the stress on the last syllable of a word. 

20.  English is the language with … 
a. free word accent.    
b. constant word accent. 
c. fixed word accent. 

21. … is based on the alternation of stressed and unstressed syllables. 
a. The recessive tendency 
b. The retentive tendency 
c. The rhythmic tendency   

22. The majority of foreign linguists reduce intonation to only one of its components - 
a. voice-tamber.  
b. voice pitch, or speech melody.    
c. the prominence of words, or their accent. 

23. A kinetic tone is characterized by … 
a. a change of pitch direction.   
b. a steady pitch. 
c. the initial position in the intonation-group. 

24. The pre-head is … 
a. the part of the tune which precedes the nucleus. 
b. the part of the tune which precedes the first fully stressed syllable.  
c. the first unstressed syllable in the intonation group. 

25. The pitch range is narrow if … 
a. it covers no more than one of the three zones of the speaker’s voice range.   
b. it starts in the low zone of the speaker’s voice range. 
c. it finishes in the high zone of the speaker’s voice range.  

Критерии оценивания 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Оценка «отлично» - 22-25 баллов; 
Оценка «хорошо» - 16-21 балла; 
Оценка «удовлетворительно» - 12-15 баллов 
Оценка «неудовлетворительно» - 11 баллов и менее. 

 
Примерные контрольные вопросы и задания 

 

1. What is the aim of phonetics? 
2. What are the methods and devices of phonetic investigation? 
3. What is the significance of phonetics in teaching a foreign language? 
4. In what way is phonetics closely connected with phonology? 
5. Who is the founder of the phoneme theory? 
6. What is the difference between phonemes and allophones? 
7. What is the difference between positional and combinatory allophones? 
8. In what way is the phoneme treated by different scientists? 
9. What are the three aspects of the phoneme? 
10. In what way does the phoneme perform its three functions? 
11. What do you know about distributional analysis and the patterns of distribution? 
12. What is the difference between the relevant and irrelevant features of the phoneme? 
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13. What is the difference between single, double and multiple oppositions? 
14. How do representatives of the Moscow Phonological School solve the problem of 

phoneme identification? 
15. How is the problem of phoneme identification solved by the representatives of the 

Leningrad School? 
16. How is the problem of phoneme solved by the Prague Linguistic Circle? 
17. What is the definition of the phoneme from the viewpoint of distinctive oppositions? 
18. What is the difference between minimal and subminimal pairs? 
19. What is assimilation? 
20. What types of assimilation do you know? 
21. What is merging of the stages? 
22. What is interpenetration of the stages? 
23. What do you know about the mechanism of aspiration? 
24. What is the difference between obligatory assimilation and assimilation which appears in 

careless speech? 
25. What is elision? 
26. Why is it important to know about the subsidiary variants of vowel and consonant 

phonemes? 
27. How are phonemes connected with letters? 
28. What are the types of graphemic reference? 
29. What are the simple and complex graphemes? 
30. What conditions spelling difficulties in English? 
31. What are the three points according to which a syllable can be analysed?  
32. How are syllables formed? 
33. What is the role of sonorants in English and Russian syllable formation? 
34. What is the difference between the "vowel-forming theory" and 

"expiratory theory" in syllable formation? 
35. What is "sonority theory"? 
36. What is the arc of loudness in syllable formation and syllable division? 
37. What rules of syllable division in writing do you know? 
38. What are the principal differences between syllable formation and syllable division in 

English and in Russian?  
39. How is accent defined by different linguists? 
40. What features characterize word accent?  
41. How are languages characterized according to the most important feature of their word 

accent? 
42. What is the difference between free and fixed word accent? 
43. What is a shifting word accent? 
44. What are the ways of marking word stress? 
45. What are the factors that determine the place and different degree of word stress in English? 
46. What are the characteristic features of the English unstressed vocalism? 
47. What parts of speech are as a rule unstressed in English? 
48. What is prosody? 
49. How does intonation manifest itself in written sentences? 
50. How is intonation defined in the broad and in the narrow meaning of the word? 
51. What are the methods of indicating intonation? 
52. What is Kingdon's method of indicating intonation by phonetic stress-marks? 
53. What other systems of indicating intonation do you know? 
54. What is the structure of an intonation pattern? 
55. What is the importance of melody or pitch component of intonation? 
56. What is rhythm? 
57. What do you know about the timbre and tempo components of intonation? 
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58. What variants of the English language do you know? 
59. What are the principal differences between GA and RP within the vocalic system? 
60. What are the principal differences between GA and RP within the consonantal system? 

 

Примерное практическое задание 

 

Divide these words into phonetic syllables:  

about, abrupt, admire, admit, ago, agree, along, April, army, bit, border, chaos, city, 
cotton, eyelid, fighter, finger, former, funny, hundred, idea, later, lately, learning, let, 
little, maker, measles, measure, meeting, mixture, money, murmur, music, naturally, 
owner, paying, paper, pardon, petty, poet, pretty, question, raging, season, seeing, sewing, 
skating, table, teacher, tired, topic, voices, wide, writer, writing. 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Phonetics as a science. The components of the phonetic structure of English. The 
articulatory aspect of English. 

2. The phonological aspect of speech sounds (definition of the phoneme; minimal pairs; 
system of oppositions; classification of allophones; types of allophones; 
relevant/irrelevant features of a phoneme). 

3. The phonological aspect of speech sounds (3 aspects of the phoneme; phonemic and 
allophonic transcription; functions of the phoneme). 

4. Classification of consonants. 
5. Classification of vowels. 
6. Modifications of consonants and vowels in connected speech (3 stages of articulation;  

2  ways  of joining  sounds;  contextual/historical  assimilation; obligatory/non-
obligatory assimilation; direction of assimilation; degrees of assimilation). 

7. Kinds of assimilation. Accommodation. Elision. 
8. Syllabic structure (definition; syllable theories). 
9. Syllable formation. 
10. Syllable division. 
11. Stress (definition; types of word-stress; fixed/free stress; degrees of word-stress). 
12. Stress (factors/tendencies that determine the place and degree of word- stress; 

functions of word-stress). 
13. English intonation on the perceptual level; intonation groups; sentence-stress. 
14. Principal differences between GA and RP within the vocalic system. 
15. Principal differences between GA and RP within the consonantal system. 

 

            В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

Уровни Содержательно
е 

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 

 Оценка 
(академичес

БРС, % 
освоения 



 12

описание 
уровня 

 

формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

кая) 
 

(рейтингова
я оценка) 
 

Повышен
ный 

 

Творческая 
деятельность 

 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра фонетических 
явлений теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала 
при отсутствии ошибок. 

Зачтено/отл
ично 

90-100 
 

Базовый Применение 
знаний и 
умений 
в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельно
сти и 
инициативы 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра фонетических 
явлений теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала. 
Допускается наличие 2-3 
ошибок, до 5 неточностей, 
нерациональных приемов 
решения поставленной 
учебной задачи. 

Зачтено/хор
ошо 

70-89 

 

Удовлет-
воритель-
ный 
(достаточ
ный) 
 

Репродуктивна
я 
деятельность 

 

Умение самостоятельно 
принимать решение по 
применению широкого 
спектра фонетических 
явлений теоретического и 
практического характера на 
основе изученного материала. 
Допускаются наличие 4-6 
ошибок, до 10 неточностей 
формулировок, отдельные 
нарушения логики изложения 
материала; неполнота 
раскрытия вопроса. 

Зачтено/удо
влетворител
ьно 
 

50-69 

 

Недоста-
точный  
 

Отсутствие признаков удовлетворительного 
уровня 

Не 
зачтено/неуд
овлетворите
льно 
 

49 и менее 
 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
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Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов основной 
профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого 
совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы 
дисциплин в тексте 

 

Разработчик: 

К.филол.н., доцент кафедры английского языка С.А. Абдюшева 

 

Эксперты: 

К.филол.н., доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода Ю.Р. Юсупова 
 

К.филол.н., доцент кафедры английского языка Р.М. Иксанова 
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1. Целью дисциплины является: 
• формирование общепрофессиональной компетенции: 
− способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
9);  

o индикаторы достижения - ОПК-9.1. Выбирает современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для 
решения задач профессиональной деятельности; 

-  ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для 
решения задач профессиональной деятельности; 

• формирование профессиональных компетенций: 
− способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-10);  

o индикаторы достижения - ПК-10.1. Владеет системой лингвистических знаний 
для решения профессиональных задач; 

- ПК-10.2. Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и 
использует их в различных ситуациях общения, в том числе профессионального; 

− способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики (ПК-11); 

o индикаторы достижения - ПК-11.1. Владеет понятийным аппаратом 
теоретической и прикладной лингвистики в профессиональной коммуникации; 

-  ПК-11.2. Применяет понятийный аппарат теоретической и прикладной 
лингвистики и лингводидактики для решения профессиональных задач. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Лексикология английского языка» относится к обязательной части 

образовательной программы, к предметному модулю по английскому языку. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- принципы работы современных информационных технологий, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации образовательного пространства; 

- основные лексические и словообразовательные явления и закономерности 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности; 

- понятийный аппарат, теоретические аспекты лингвистики и лингводидактики; 
Уметь:  
 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 
сбора, обработки и анализа информации при решении поставленной задачи, в том числе и 
в условиях цифровой трансформации образовательного пространства; 
 - распознавать в тексте лексические и словообразовательные явления,  
 -анализировать структуру, семантику и функционирование лексических единиц;  
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 - выделять функциональные разновидности изучаемого иностранного языка;   
 - проводить анализ теоретического и фактического языкового материала с 
использованием понятийного аппарата дисциплины; 
Владеть: 

- методикой применения современных информационных технологий и 
программных средств для решения задач профессиональной деятельности, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации образовательного пространства; 

- системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач;  
- использует функциональные разновидности изучаемого языка в различных 

ситуациях общения, в том числе профессионального; 
- понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для решения профессиональных 

задач. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Слово и лексическая 
система 

Фонетическая и семантическая характеристика современного 
английского слова. Фонетическая и орфографическая 
характеристика английского слова. Взаимоотношение между 
звучанием и значением. Определение лекс. значения. 
Лексическое и грамматическое в слове. Слово как единство 
содержания и выражения. Типы лексических значений. 
Денотативное и коннотативное значение. Метафорический и 
метонимический перенос. Прямое и переносное значение.  

2 Семасиология Метод компонентного анализа слова. Проблемы полисемии и 
омонимии. Анализ семантической структуры слова, процессы 
образования и взаимодействия в системе синонимов и 
антонимов. Паронимия. Народная этимология. Каламбур. 
Гипонимия. Синонимия. Идеографические синонимы. 
Тематическая классификация словарного состава. 
Синонимическая конденсация. Внутриязыковой перевод. 
Дигесты. Синонимы в словаре. 

3 Словообразование 
английского языка 

Лексическая морфология. Грамматические и лексические 
морфемы. Продуктивные аффиксы английского языка. 
Понятие лексической морфологической категории: категории 
качества, действия-деятеля, каритивности, уподобления. 
Неологизмы и окказиональные слова. Словосложение. 
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Конверсия. Стяжение. Чередование звуков. 
4 Фразеология 

современного 
английского языка 

Фразеология. Идиоматика. Классификация фразеологических 
единиц, разработанная В.В. Виноградовым. Категории 
клишированности и идиоматичности как основа выделения 
фразеологических единиц. Свободные и несвободные 
сочетания.  
Классификации фразеологических единиц, разработанные 
А.И. Смирницким, А.В. Куниным, Н.Н. Амосовой. Источники 
ФЕ. 

5 Стилистическая 
дифференциация 
словарного состава 
английского языка 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного 
употребления. Диалектная лексика, ее функции. 
Функциональные языки и функциональные стили - 
соотношение и различия. Понятия «языки для специальных 
целей», «функциональные языки» — «функциональные 
стили». Деловой язык. Профессиональные языки, понятие 
подъязыка. Жаргон. Арго.   

6 Лексикография Одноязычная лексикография. Сравнительный анализ англо-
американских толковых и учебных словарей. Структура 
словарной статьи. Звуковой облик слова и его 
лексикографическое описание в учебных словарях. 
Двуязычная лексикография. Сопоставительный анализ 
лексических систем и двуязычная лексикография. Анализ 
англо-русских словарей разных объемов. Реализация 
принципа эквивалентности в словарях разного объема. 
Проблема описания звукового облика слова в русско-
английских словарях. Подача сложных слов и полилексемных 
образований в англо-русских словарях. Специальная 
лексикография. Словари тезаурусного типа. Большой 
Оксфордский словарь. Большой Вебстерский словарь. 

7 Этимологическая 
характеристика 
словарного состава 
английского языка 

Интернационализация лексики. Типы заимствований. Русские 
слова в языках мира. Заимствованные слова в русском и 
английском языках. Этимологические основы словарного 
состава современного английского языка: скандинавские и 
французские заимствования. Латинские крылатые выражения 
и сокращения в английском и в русском языках. Библейская 
лексика. Звукоизобразительная лексика. Историзмы и 
архаизмы. Возможности взаимодействия и отождествления 
слов разных языков. Этимологические дуплеты. Кальки. 
Гибриды.   

8 Территориальные 
варианты 
английского языка 

Английский язык в различных частях англоязычного мира. 
Лексические особенности территориальных вариантов 
английского языка. Исторические основы возникновения  и 
взаимодействия территориальных вариантов английского 
языка. Английский язык Великобритании и США.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Слово и лексическая система. 
Тема 2. Семасиология. 
Тема 3. Словообразование английского языка. 
Тема 4. Фразеология современного английского языка. 
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Тема 5. Стилистическая дифференциация словарного состава английского 
языка.  

Тема 6. Лексикография. 
Тема 7. Этимологическая характеристика словарного состава английского 

языка.  
Тема 8. Территориальные варианты английского языка. 
 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  
№№ Наименование 

раздела дисциплины 
Темы лабораторных работ 

1 Слово и лексическая 
система 

Фонетическая и семантическая характеристика 
современного английского слова. Определение 
лексического значения. Лексическое и 
грамматическое в слове. Типы лексических 
значений. Прямое и переносное значение. 

2 Семасиология Проблемы полисемии. Метод компонентного 
анализа слова. Анализ семантической структуры 
слова. Паронимия. Гипонимия. Народная 
этимология. Каламбур. Омонимия. 
Синонимия. Идеографические синонимы. 
Синонимическая конденсация. Внутриязыковой 
перевод.  Синонимы в словаре. Процессы 
образования и взаимодействия в системе 
синонимов и антонимов. Семантический сдвиг. 

3 Словообразование 
английского языка 

Лексическая морфология. Грамматические и 
лексические морфемы. Продуктивные аффиксы 
английского языка. Понятие лексической 
морфологической категории: категории качества, 
действия-деятеля, каритивности, уподобления.  
Неологизмы и окказиональные слова. 
Словосложение. Конверсия. Стяжение. 
Чередование звуков. 

4 Фразеология 
современного 
английского языка 

Фразеология. Идиоматика. Классификация 
фразеологических единиц, разработанная В.В. 
Виноградовым. Категории клишированности и 
идиоматичности как основа выделения 
фразеологических единиц. Свободные и 
несвободные сочетания.  
Классификации фразеологических единиц, 
разработанные А.И. Смирницким, А.В. Куниным, 
Н.Н. Амосовой. Источники ФЕ. 

5 Стилистическая 
дифференциация 
словарного состава 
английского языка. 
 

Лексика общеупотребительная и лексика 
ограниченного употребления. Диалектная лексика, 
ее функции. Функциональные языки и 
функциональные стили - соотношение и различия. 
Понятия «языки для специальных целей», 
«функциональные языки» — «функциональные 
стили». Деловой язык. Профессиональные языки, 
понятие подъязыка. Жаргон. Арго.   

6 Лексикография. Одноязычная лексикография. Сравнительный 
анализ англо-американских толковых и учебных 
словарей. Структура словарной статьи. Звуковой 
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облик слова и его лексикографическое описание в 
учебных словарях. Двуязычная лексикография. 
Специальная лексикография. Словари 
тезаурусного типа. Большой Оксфордский словарь. 
Большой Вебстерский словарь. 

7 Этимологическая 
характеристика 
словарного состава 
английского языка 
 

Типы заимствований. Заимствованные слова в 
английском языке. Этимологические основы 
словарного состава современного английского 
языка: скандинавские, французские и др. 
заимствования. Возможности взаимодействия и 
отождествления слов разных языков. 
Этимологические дуплеты. Кальки. Гибриды.   

8 Территориальные 
варианты 
английского языка 

Английский язык в различных частях 
англоязычного мира. 
Лексические особенности территориальных 
вариантов английского языка. Исторические 
основы возникновения  и взаимодействия 
территориальных вариантов английского языка. 
Английский язык Великобритании и США. 

 
  
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 
материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 
закрепление теоретического материала с целью его дальнейшего использования в 
практических целях. 

Самостоятельной работа студентов включает: 
1. чтение и реферирование рекомендованной литературы; 
подготовку докладов для обсуждения отдельных проблемных вопросов 

дисциплины; 
подготовка презентации по теме «Этимологическая характеристика словарного 

состава английского языка. /Территориальные варианты английского языка». 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
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работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Арнольд, И. В. Лексикология современного английского языка : учебное пособие / 

И. В. Арнольд. - М.: Флинта, 2012. - Режим доступа: - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103311 

2. Катермина, В.В. Лексикология английского языка : практикум / В.В. Катермина. - 
М.: Флинта, 2010. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954 
      3. Моисеев, М.В. Лексикология английского языка : учебное пособие / . - Омск : 
Омский государственный университет, 2012. - Ч. 2. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237283 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru   
2.  http://www.garant.ru   
3. http://fgosvo.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются презентационные 
материалы по теме занятия на электронных носителях с возможностью демонстрации на 
настенном экране (в т.ч. на экране телевизора, монитора компьютера, интерактивной 
доски).  

Для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 
демонстрации презентаций, проведения консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
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помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Лекции и лабораторные занятия по дисциплине «Лексикология английского языка» 

направлены на то, чтобы не только сообщить студентам определенный объем 
информации, но и развить у них творческое научное мышление, дать им навыки 
самостоятельной работы с фактическим материалом.   

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 
эффективного усвоения теоретического материала и развития творческого подхода к 
учебному процессу, осознания метапредметных связей, необходимых для будущего 
преподавателя. Курс предполагает выполнение студентами проектов, в т.ч. коллективных, 
в целях выработки практических навыков анализа лексики и совместной работы, 
подготовку докладов по отдельным теоретическим вопросам, выполнение практических 
заданий по лексикологическому анализу текста. 

В лекциях дается систематическое изложение основных проблем курса, 
выделяются наиболее сложные вопросы и новые аспекты, недостаточно разработанные в 
специальной литературе. На лабораторных занятиях отрабатываются основные 
теоретические положения дисциплины и производится отработка изученных вопросов на 
практическом материале.  

Лабораторные занятия проходят в форме докладов и сообщений с последующей 
дискуссией, обсуждения отдельных концепций, анализа фактического  материала. Ряд 
разделов программы изучается студентами самостоятельно с использованием 
рекомендуемой литературы, что предполагает подготовку к практическим занятиям, 
чтение и конспектирование рекомендованной литературы. Каждый студент должен 
выступить на практическом занятии с докладом или сообщением, участвовать в 
дискуссии.   

  В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 
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10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой в 6 семестре. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для устного опроса, и самостоятельной работы, 
карточками для анализа лексикологических явлений тематикой презентаций. 

Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса и экзамена 

1. Слово, определение слова, его основные характеристики. 
2. Этимологическая характеристика словарного состава языка. 
3. Заимствования в английском языке. 
4. Стилистическая характеристика словарного состава английского языка. 
5. Латинские заимствования в английском языке. 
6. Французские заимствования в английском языке. 
7. Теория ассимиляции заимствованных слов в языке. 
8. Конверсия как один из продуктивных способов словообразования в 

английском языке. 
9. Словосложение в английском языке. 
10. Аффиксация.  
11. Омонимы, их классификация. Источники омонимии в английском языке. 
12. Синонимия. Критерии синонимии в языке. 
13. Основные способы пополнения словарного состава английского языка.  
14. Причины и пути изменения значения слова. 
15. Синтагматический и парадигматический уровень лексикологического анализа. 
16.  Антонимы в современном английском языке. 
17. Английская фразеология. Критерии разграничения свободного словосочетания 

и ФЕ. 
18. Значение слова, его структура. Семантическая структура многозначного слова. 
19. Взаимозависимость стилистических и этимологических характеристик слова. 

 
Примерные задания по определению лексических явлений в английском языке 

Карточки с практическими заданиями: 

1. What phenomenon is illustrated by the following examples? 
Knave ‘boy’> ‘swinder, scoundrel’ 
Villain ‘farm-servant, serf’> ‘base, vile person’ 
Gossip ‘god parent’ > ‘the one who talks scandal, tells slanderous stories about other people 

2. What phenomenon is illustrated by the following examples? 
Fond ‘foolish’ > ‘loving, affectionate’ 
Nice ‘foolish’ > ‘fine, good’ 
 

Примерная тематика презентаций 

1. Понятие заимствований. Типы заимствований в английском языке. 
2. Исконно-английская лексика. 
3. Заимствования из латинского языка. 
4. Заимствования из скандинавских языков. 
5. Заимствования из германских языков. 
6. Заимствования из испанского языка. 
7. Заимствования из французского языка. 
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8. Заимствования из итальянского языка. 
9. Заимствования из восточных языков. 
10. Заимствования из русского языка. 
11. Английские заимствования в русском языке. 
 

Методические рекомендации  по подготовке презентации:  

- слайд-презентация выполняется на английском языке; 
- количество слайдов – 15-20 
- слайд не должен превышать 240 знаков;  
- размер шрифта заголовков 22, для основной информации –  18;  
- для основного текста оптимальны шрифты: Calibri, Arial, Tahoma, Verdana, Times New 
Roman; 
- если перечисление информации по пунктам представлено в нескольких слайдах, то все 
они должны иметь один общий заголовок; 
- определения, используемые в слайдах, должны быть выверены по словарям, термины 
должны иметь пояснения, фамилии снабжены годами жизни; 
- к слайд-презентации должны быть подготовлены 5 вопросов  в виде отдельного 
(последнего) слайда с ключами правильных ответов. 
Критерии оценивания: 

Содержание – макс. 10 баллов 

Логика – макс. 10 баллов  

Язык подачи материала – макс. 10 баллов 

Манера подачи материала– макс. 10 баллов 

Визуальное сопровождение – макс. 10 баллов 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
оценка) 
 

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая 
оценка) 
 

Повышенн
ый 
 

Творческая 
деятельность 
 

Умеет самостоятельно определять 
лексикологические явления, 
обосновывать свою точку зрения, 
опираясь на знание изученного и 
дополнительного материала при 
практическом отсутствии ошибок. 

Зачтено/отличн
о 

90-100 
 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональной 

Умеет определять 
лексикологические явления, 
обосновывать свою точку зрения, 
опираясь на знание изученного 
материала. Допускается наличие 2-3 
ошибок, до 5 неточностей при 

Зачтено/хорош
о 

70-89,9 
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деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

обосновании своего ответа, в т.ч. в 
языке изложения. 

Удовлетвор
ительный 
(достаточн
ый) 
 

Репродуктивная 
деятельность 
 

Умеет в целом определять 
лексикологические явления, но 
требуется контроль преподавателя. 
Допускается  5-6 ошибок, до 7 
неточностей при обосновании своего 
ответа, т.ч. в языке изложения. 

Зачтено/удовле
творительно 
 

50-69,9 

 

Недостаточ
ный 
 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Не 
зачтено/неудов
летворительно 

50 и менее 
 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчик: 

доцент кафедры английского языка, к. филол. наук   Р.М. Иксанова  
доцент кафедры английского языка, к. филол. наук Н.Ж Гумерова 
 
Эксперты:   

доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода, к.филол. наук О.Г. Дудочкина 
 
доц. кафедры английского языка, к. филол. наук   С.А. Абдюшева 
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1. Целью дисциплины является развитие  
• универсальной компетенции:  
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 
• индикаторы достижения:  

• УК.4.1 Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 
нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды уст-
ной и письменной коммуникации. 

• УК.4.2 Использует языковые средства для достижения профессиональных це-
лей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного 
и межкультурного общения. 

• УК.4.3 Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения про-
фессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

• общепрофессиональной компетенции:  
- способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-
ных знаний (ОПК-8): 
• индикаторы достижения:  

• ОПК.8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной 
области.  
• ОПК.8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой 
на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-
обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 

• профессиональных компетенций:  
- способен использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональ-
ных разновидностей (ПК-10): 

• ПК.10.1 Владеет системой лингвистических знаний для решения профессиональ-
ных задач 
• ПК.10.2 Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и использует 
их в различных ситуациях общения, в том числе профессионального 

- способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и 
лингводидактики (ПК-11): 

• ПК.11.1 Владеет понятийным аппаратом теоретической и прикладной лингвистики 
в профессиональной коммуникации  
• ПК.11.2 Применяет понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики 
и лингводидактики для решения профессиональных задач. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответ-
ствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачет-
ных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительно-
стью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной ра-
боты и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процеду-
ры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина  «Теоретическая грамматика английского языка» относится к пред-

метному модулю по английскому языку, к обязательной части учебного плана. 
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие дос-

тижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

− грамматическую систему языка и правила ее функционирования в русском 
литературном языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах); 
− как осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний; 
− основные лексические и словообразовательные явления и закономерности 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные 
разновидности; 
− понятийный аппарат, теоретические аспекты лингвистики и лингводидактики. 

Уметь: корректно применять языковые средства для достижения профессиональных 
целей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного 
и межкультурного общения;  
− отбирать методы, формы, приемы, средства организации педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний;  
− распознавать в тексте лексические и словообразовательные явления; анализи-
ровать структуру, семантику и функционирование лексических единиц; выделять 
функциональные разновидности изучаемого иностранного языка; проводить 
анализ теоретического и фактического языкового материала с использованием 
понятийного аппарата дисциплины.  

Владеть: 

− системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов) 
− практическими навыками проектирования и осуществления педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний  
− владеет системой лингвистических знаний для решения профессиональных 
задач; использует функциональные разновидности изучаемого языка в различных 
ситуациях общения, в том числе профессионального  
− понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач. 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основ-

ной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и про-
филю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-
ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Кон-
тактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной информацион-
но-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дис-
танционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и оч-
но-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Предмет и задачи теорети-
ческой грамматики анг-
лийского языка.  
Основные понятия. 

Язык как средство отражения действительности, форми-
рования и хранения мыслей, обмена ими в процессе че-
ловеческого общения. Почему язык социален. Три под-
системы языка - фонологическая, лексическая и грамма-



тическая. Различие в задачах теоретического и практиче-
ского описания подсистем языка. Природа грамматики в 
свете 2-х планов языка: плана содержания и плана выра-
жения. Язык как система значимых единиц. Научные 
принципы системного подхода к языку в работах Ф. де 
Соссюра и И.А. Бодуэна де Куртенэ. Синхрония и диа-
хрония. Синтагматические и парадигматические отноше-
ния между языковыми единицами.  
Эволюция грамматики как науки. Зарубежные граммати-
ческие школы. Отечественная грамматическая мысль. 
Характерные особенности грамматического строя совре-
менного английского языка. Понятие грамматической 
системы, подсистемы, уровня, грамматической катего-
рии, грамматической оппозиции, парадигмы.  Морфема и 
слово как две единицы морфологии. Сложность и много-
аспектность слова как причина отсутствия общепринято-
го универсального определения слова. Определение сло-
ва разными грамматическими школами. Три критерия 
выделения частей речи в традиционной грамматике: се-
мантический, формальный, функциональный. Лексико-
семантическое деление частей речи на знаменательные и 
служебные. Классификация частей речи Ф.Ф. Фортуна-
това, Г.Суита, О. Есперсена, Ч.Фриза, Г.С. Щура.  

2. Имя существительное. Ка-
тегориальное значение 
предметности 

Существительное – слово предметной семантики. Суще-
ствительное как главное назывное слово лексикона. Под-
классы существительных. Категория числа. Оппозицион-
ное замещение по категории числа. Синтаксическая роль 
подлежащего для существительного как главной номина-
тивной единицы. Типы сочетаемости существительного. 
Проблема категории рода английского имени существи-
тельного. Отсутствие формального выражения рода. Се-
мантический характер категории рода в английском язы-
ке.  Категория числа существительного. Типичное и не-
типичное морфологическое выражение оппозиции един-
ственного и множественного числа. Singularia tantum и 
Pluralia tantum. Имена собирательные. Проблема катего-
рии падежа английских имен существительных. Спор-
ность традиционного выделения двух падежей: общего и 
притяжательного (родительного). Критерии выделения 
падежей Г. Суитом, Дж.Кермом, Уайтхоллом, Д.С. Не-
сфилдом, Г.Н. Воронцовой и др. Вопрос количества и 
значения артиклей в английском языке. Нулевой артикль. 
Два подхода к функционированию артикля. 

3. Морфологические катего-
рии глагола. 

Процесс развивающийся во времени как категориальное 
значение английского глагола. Центральная роль глагола 
благодаря выполнению им предикативной функции 
предложения. Разветвленная система грамматических 
категорий глагола. Семантические и лексико-
грамматические принципы деления английского глагола 
на классы. Инфинитив, герундий и причастие как особые 
формы глагола. Смешение глагольных и именных при-
знаков в неличных формах. Тесная связь категорий лица 



и числа, их неглагольная семантика как отражение в гла-
голе грамматических признаков подлежащего. Слабая 
представленность категории числа в английском глаголе. 
Категория времени как выражение отношения между 
временем действия и временем высказывания. Сущность 
категории вида. Лесическое значение глагола как прин-
цип выделения категории вида Ю.С. Масловым. Сущест-
вование оппозиции глагольных форм to write – to have 

written. Дискуссионный характер категории перфекта в 
английском глаголе. Основные свойства перфектных 
форм. Различия во взглядах на определение значения ка-
тегории залога (И.П. Иванова, А.А. Холодович, Г. Суит, 
Б.И. Роговская и др.). Определение залога как указания 
отношения процесса к участникам ситуации, отраженной 
в предложении. Неоднородность значений разных накло-
нений. Определение категории наклонения академиком 
В.В. Виноградовым, И.П. Ивановой. 

4. Имя прилагательное. Сло-
ва категории состояния. 
Местоимение. Имя числи-
тельное. Наречие. Мо-
дальные слова. Предлоги. 
Союзы. Междометия.  

Прилагательное – слово признаковой семантики. Дери-
вационный потенциал английских прилагательных. Под-
классы прилагательных: качественные и относительные, 
их семантические характеристики. Характерная сочетае-
мость прилагательных. Бедность морфологических при-
знаков английских прилагательных.  Проблема степеней 
сравнения качественных прилагательных: количество 
степеней сравнения; спорность существования аналити-
ческих степеней сравнения (статус слов more и most). 
Субстантивация английских прилагательных. Критерии 
субстантивации, полная и частичная субстантивация. 
Слова категории состояния в английском языке. Морфо-
логические свойства слов категории состояния, отсутст-
вие атрибутивной функции. 
Трудность определения категориального значения ме-
стоимения. Семантика и форма как принципы классифи-
кации местоимений. Падеж и число как лексические ка-
тегории в английских местоимениях.  
Подклассы числительных: количественные и порядко-
вые. Инвариантность числительных в английском языке. 
Атрибутивная функция как основная синтаксическая 
роль числительных. Субстантивация порядковых числи-
тельных: изменение их морфологических свойств в про-
цессе перехода в класс существительных. 
Подклассы наречий. Наречия знаменательные и место-
именные. Наречия количественные. Наречия оценочные 
и уточнительные. Особенности деривации наречий в па-
радигме номинации. Категория сравнения наречий. 
Место местоимений в системе частей речи. Неоднород-
ность местоимений, их синтактико-морфологические и 
семантические разряды. Парадигма и грамматические 
формы отдельных подклассов местоимений. Так назы-
ваемые слова-заместители. 
Статус модальных слов в английском языке. Отличие 
модальных слов от наречий. Проблема значения и син-



таксической функции предлогов. Вопрос семантики раз-
личных союзов. 

5. Синтаксис, его задачи и 
предмет исследования. 
Теория словосочетаний. 
Простое предложение.  

Современные разделы синтаксиса: синтаксис членов 
предложения (традиционный), функциональный синтак-
сис (Пражская школа лингвистики), Позиционный син-
таксис (Н.Н.Матвеева, М.Я.Блох), синтаксис в генера-
тивной грамматике (Н.Хомский, З.Харрис), Трансформа-
тивный синтаксис, коммуникативный синтаксис, прагма-
тический синтаксис, семантический синтаксис, сверх-
фразовый синтаксис, синтаксис текста. Словосочетание 
как одна из основных единиц синтаксиса. Отсутствие 
коммуникативной направленности как один из признаков 
словосочетания. Сужение понятия словосочетания в ра-
ботах Ф.Ф.Фортунатова, А.М.Пешковского, 
А.А.Шахматова. Широкая трактовка словосочетания в 
работах Л. Блумфилда. Эндоцентрические и экзоцентри-
ческие словосочетания.  Теория трех рангов О.Есперсена. 
Теория словосочетанй В.В. Бурлаковой.  
Проблема определения предложения: отсутствие едино-
образия точек зрения: логическое определение предло-
жения (Аристотель), психологическое (Британская эн-
циклопедия), в структурной грамматике (Г.Суит). Основ-
ные категории предложения: предикативность и модаль-
ность. Коммуникативная классификация предложений. 
Структурная классификация: простое и сложное, сочини-
тельное и подчинительное и т.п. 
Конституентный анализ предложения. Три группы чле-
нов предложения. Предикативная единица. 

6. Актуальное членение 
предложения. Сложное 
предложение.  

Изучение предложения как готовой единицы речи в тра-
диционной грамматике. Парадигматический подход к 
предложению как значимой языковой единице, сущест-
вующей в форме модели для создания более сложных 
структур. Система оппозиций (трансформаций) предло-
жений. Ядерное предложение. Средства выражения темы 
и ремы в английском языке. 
Определение сложного предложения. Полипредикатив-
ность как отличие сложного предложения от простого 
предложения. Два основных типа отношений между час-
тями сложного предложения – сочиненное (координация) 
и подчиненное (субординация). Структурные типы 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Союзный и бессоюзный способы соединения частей 
сложного предложения. Основные семантические отно-
шения между частями сложносочиненного предложения.  
Типы придаточных предложений, изменение структуры 
главного предложения в зависимости от типа придаточ-
ного предложения. Выделение М.Блохом полусложносо-
чиненных и полусложноподчиненных предложений.  
Понятие сверхфразового единства и его характеристика в 
английском языке. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 



Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих пре-
имущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1 Предмет и задачи теоретической грамматики английского языка.  Основные 
понятия.  
Тема 2 Имя существительное. Категориальное значение предметности.  
Тема 3 Морфологические категории глагола. 
Тема 4 Имя прилагательное. Слова категории состояния. Местоимение. Имя чис-

лительное. Наречие. Модальные слова. Предлоги. Союзы. Междометия. 
Тема 5 Синтаксис, его задачи и предмет исследования. Теория словосочетаний. 

Простое предложение. 
Тема 6 Актуальное членение предложения. Сложное предложение. 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1. Предмет и задачи теоретиче-
ской грамматики ан-глийского 
языка.  Основные понятия. 

Оппозиция как основа грамматической категории. 
Виды оппозиций. Снятие оппозиции: нейтрализа-
ция, трансформация. 

2. Имя существительное. Кате-
гориальное значение предмет-
ности 

Грамматические категории имени существительно-
го в английском языке.  

3. Морфологические категории 
глагола. 

Спорные вопросы грамматических категорий лич-
ного глагола. 

4. Морфологические категории 
глагола. 

Особенности неличных форм английского глагола 
(причастий, герундия, инфинитива) 

5. Имя прилагательное. Слова 
категории состояния. Место-
имение. Имя числительное. 
Наречие. Модальные слова. 
Предлоги. Союзы. Междоме-
тия. 

Степени сравнения прилагательных. Проблема 
слов категории состояния. Семантика наречий в 
английском языке. Проблема выделения служеб-
ных частей речи. 

6. Синтаксис, его задачи и пред-
мет исследования. Теория 
словосочетаний. Простое 
предложение. 

Теория словосочетания в отечественной и зару-
бежной лингвистике 

7. Синтаксис, его задачи и пред-
мет исследования. Теория 
словосочетаний. Простое 
предложение. 

Классификация предложений. Грамматические ка-
тегории предложения: предикативность, модаль-
ность 

8. Актуальное членение пред-
ложения. Сложное предложе-
ние. 
 

Сложное предложение как полипредикативная 
единица. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов  
Прочитать и реферировать рекомендованную литературу. Составить словарь грамматиче-
ских терминов. Сделать морфологический анализ частей речи. Провести синтаксический 
анализ предложений. Провести анализ морфологических категорий знаменательных и 
служебных частей речи. Подготовиться к лабораторным занятиям. Подготовить доклад по 
актуальным вопросам теоретической грамматики. Выполнить практические задания по 
темам лабораторных занятий. Подготовиться к модульным тестам. Подготовиться к зачету 
по дисциплине.  

 



Примерная тематика рефератов и докладов для самостоятельных работ  

1. Социальная природа языка. 
2. Определение понятия «языковой знак» от Ф. де Соссюра до наших дней. 
3. Трансформационная генеративная грамматика 
4. Датская школа глоссематики. 
5. Дескриптивная лингвистика. 
6. Пражская школа лингвистики. 
7. Семантический синтаксис. 
8. Прагматика предложения. 
9. Парадигматический синтаксис. 
10. Оппозиции в грамматике. Снятие оппозиций. 
11. Морфема как основная структурная единица морфологического уровня языка. 
12. Трудность определения слова. 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации дан-
ной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими права-
ми и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессио-
нальную деятельность; свободы выбора и использования педагогически обоснованных 
форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разра-
ботку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учеб-
ной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 
формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные заня-
тия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподава-
телем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том 
числе индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии кур-
совой работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной ра-
боте со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной про-
граммы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 
объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме само-
стоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам 
студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной про-
граммы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература  
1. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. На англ. яз. – М.: Выс-

шая школа, 2006. – 321с. 
2. Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. Теоретическая грамматика совре-

менного английского языка. – М.: Высшая школа 
3. Ильиш Б.А. Строй современного английского языка. / Ilyish B. The Structure of 

Modern English. – Л.: Просвещение,1971. – 366с. 
 
 

Словари 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966. 



2. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. 
– М.: Просвещение, 1976. 

3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.  Macmillan Publishers Ltd, Ox-
ford, 2002.  

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 
MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 
Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа под-
готовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультиме-
дийной проекционной техникой.  

Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное лаборатор-
ное оборудование: Телевизор 65" LG 65UM7300PLB 1 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются поме-
щения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-
тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универ-
ситетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополни-
тельной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная ин-
формационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор зауш-
ный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Задачей курса теоретической грамматики английского языка является формирова-

ние у студентов теоретически обоснованных и систематизированных знаний по основным 
разделам грамматики, обобщение основных сведений, усвоенных ими в курсе практиче-
ской грамматики, и дополнение их в соответствии с новейшими исследованиями в лин-
гвистике. 



Студенты знакомятся с наиболее важными спорными вопросами грамматики в из-
ложении разных языковедов, развитие способности к критическому сопоставлению раз-
личных точек зрения и научной аргументации, аналитическому языковому мышлению. 

Студентам необходимо научиться применять знания, полученные в курсе теорети-
ческой грамматики в преподавании английского языка в ССО. 

Курс развивает умения самостоятельно работать с научной информацией по грам-
матическим исследованиям в лингвистике.  

Информационный материал извлекается студентами из рекомендованной научной 
литературы и лекций преподавателя. Материал, требующий самостоятельного осмысле-
ния и интерпретации, студенты обсуждают на лабораторных занятиях и рассматривают в 
рефератах по актуальным темам дисциплины. 

Обязательным компонентом в образовательном процессе является составление 
студентами словаря лингвистических понятий. 

Необходима постоянная самопроверка усвоения терминологического аппарата, 
степени освоения научной литературы, овладения знаниями. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-
тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для сту-
дентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой.  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представ-

лены тестом, вопросами для устного опроса, темами докладов, заданиями на анализ язы-
ковых явлений.  

Примерный тест по теоретической грамматике английского языка 

 

1. In English and Russian languages the category of Voice have: 
a) only transitive verbs; 
b) only intransitive verbs; 
c) both; 
d) none. 

 
2. Choose right definitions to the terms: 
1. Word Order a) - are words largely devoid of lexical meaning which 

are used to indicate various functional relationships 
among the lexical words of an utterance. 

2. Prosody b) - are morphemic changes - the addition of suffixes 
and morphological means concomitant morphophonemic 
adjustments – which adopt words to perform certain 
structural function without changing their lexical mean-
ings. 

3. Function words c) - is the over-all musical pattern of stress, pitch, junc-
ture in which the words of an utterance are spoken. 

4. Inflections d) - is the linear or time sequence in which words appear 
in an utterance. 



5. Derivational contrast e) - is the contrast between words which have the same 
base but differ in the number and nature of their deriva-
tional affixes. 

 
3. SEEM is a (an) … .  

a) auxiliary verb;  
b) modal verb; 
c) semi-notional verbid introducer;  
d) link verb.  

 
4. According to B.A. Ilyish: 

a) there are 4 cases: 1. Nominative, 2. Accusative, 3. Dative, 4. Genitive. 

b) ‘s is no longer a case inflexion in the classical sense of a word.  
c) there are two cases: common and genitive. 
d) does not recognize -'s as case morpheme. It is treated as a "postposition", "a purely syntac-
tical form - word resembling a preposition", used as a sign of syntactical dependence. 

 
5. The English Verb has no grammatical category of...  

a)  gender; 
b) aspect and tense; 
c) mood and voice; 
d) finitude. 

  
6. Match the best suitable definition to its term. 
1. Link verbs a) are small group of verbs which usually express the 

modal meaning, the speaker’s attitude to the action, ex-
pressed by the notional verb in the sentence. They lack 
some grammatical forms like infinitive form, grammati-
cal categories and so on. Thus, they do not have all the 
categories of verbs. They may express mood and tense 
since they function as parts of predicates. They lack the 
non-finite forms. 

2. Modal verbs b) are verbs which having combined with nouns, adjec-
tives, prepositional phrases and so on add to the whole 
combination the meaning of process. In such cases they 
are used as finite forms of the verb they are part of com-
pound nominal predicates and express voice, tense and 
other categories. 

3. Auxiliaries c) are used to form analytical forms of verbs. Verbs: to 
be, to do, to have and so on may be included to this 
group 

  
7. The parts of speech in English are: 

a) more than in Russian; 
b) less than in Russian; 
c) of the same quantity. 

 
8. Choose the right ending to the statement. One ending is extra. 
1. When posteriority is expressed in relation to the mo- a) neutral 



ment of speech it is called … 

2. If posteriority is with regard to some other moment 
then it is … 

b) relative  

 

 c) absolute. 

  
9. Do all the adjectives of the English language have the degrees of comparison? 

a) yes; 
b) no; 
c) only relative adjectives; 
d) only qualitative adjectives. 

      
10. Select the classifying adjective:  

a) monthly; 
b) thankful. 
 

11.  Select the qualitative adjective: 
a) healthy; 
b) dad’s; 
c) daily. 
 

12. Match the sentence with its type of predicative phrase. 
1. Infinitive predicative phrases: a) I saw him running. 

2. Gerundial predicative phrases: b) Everybody stood up, glass in hand. 

3. Absolute predicative phrases: c) I asked him to stay. 

  
13. The ultimate unit of text, “minimal voice work” is: 

a) a phrase; 
b) a sentence; 
c) a word combination; 
d) a text. 

      
14.  Match the sentence with its communicative type:  
1. Do what you want and be damned to it! That’s what I 
say.   

a) declarative 

2. Then be remembered his purpose and his lips set back 
in a grim line. 

b) interrogative-declarative 

3. Why not go and lay the Bogy once and for all? c) exclamatory-declarative 

4. You are not English, no. I’m British, but I come from 
South Africa. 

d) declarative-interrogative 



 
15. Correlate the types of grammatical meaning and their definitions:  
1. Explicit meaning a) is the meaning of the whole word-class, of a part of 

speech; 

2. General meaning b) is the meaning of a subclass within the same part of 
speech; 

3. Dependent meaning c) is always marked morphologically and has its marker. 

16. Proper correlation between the term and its definition:  
1. Philology a) is the description of grammar rules that are necessary 

to understand and formulate sentences. 

2. Linguistics b) is the study of language system, its structure. 

3. Practical grammar c) comprises linguistics and literary criticism. 

 
17. The Prague school mostly developed with … approach in linguistics.  

a) transformational;  
b) stratificational;  
c) structural;  
d) functional; 

 
18. Identify the type of phrase: speaking rather rudely 

a) adverbial; 
b) verbal; 
c) nominative. 
 

19. The system of Aspect in Old English was represented by two types —  
a) the Perfect and the Common; 
b) the Simple and the Common; 
c) the Perfect and the Simple. 
 

20. Select the noun that does not have a plural form: 
a) bench; 
b) news; 
c) bus. 
 

21. Grammar as a science appeared in: 
a) Ancient Greece, IV c. B.C. 
b) Egypt, 2000 y. B.C. 
c) Rome, V c. B.C. 
 

22. The category of number is expressed by:  
a) the obligatory correlation of noun with the personal pronouns of the third person.  
b) a set of formal features determining its specific status in the lexical paradigm of nomina-
tion.  
c) the opposition of the plural form of the noun to the singular form of the noun 
 

23. The category on which the basic forms are contrasted, “ask — asks” is: 
a) category of person; 
b) category of time; 



c) category of place. 
 

24. Match the right definitions to the terms. 
1. The compound sentence a) contains one dependent clause and one or more inde-

pendent clauses. The latter usually tells something about 
the main clause and is used as a part of speech or as a 
part of sentence. 

2. The complex sentence b) combines the two previous types. This type of the 
sentences has at least two independent clauses and at 
least one dependent (subordinate) clause in its structure. 

3. The compound-complex sentence c) contains two or more independent clauses with no 
dependent one. 

 
25. The major tense-distinction in English, according to modern morphological theory, is … .  

a) described only as an opposition of past::present::future; 
b) is best regarded as a contrast of past::non-past; 
c) best regarded as a contrast of present::non-present;  
d) is described as an opposition of past::future. 
 

26. In English the category of Gender in the Noun system is: 
a) absent, there is category of activity and passivity; 
b) still alive, all nouns have gender. 
 

27. Make up a sentence according to this type:  
The two member unextended sentence: __________________________ 
  

28. Complete the sentence with the correct phrase:  
Being the organizer of the construction of the statements, and through them the speech as a 
whole, __________________ is the basis for language consistency. 
a) grammatical structure; 
b) phonetic structure; 
c) grammatical meaning; 
d) semantic structure. 

 
29. ___________ is the number and type of connections that syntactic elements can form with 

one other in a sentence. 
a) Gender;      
b) Valency; 
c) Case. 

 
30. Which of these segments is not one-sided unit of the language: 

a) syllable; 
b) word; 
c) phoneme; 
d) morpheme. 

 

Критерии оценивания: 

Каждый верный ответ оценивается в 1 балл 

Отлично – 35-40 

Хорошо – 30-34 



Удовлетворительно – 25-29 

Неудовлетворительно – менее 25 

Примерное задание на анализ языковых явлений 

I. State the meaning of the s-morpheme in each particular case: 
Glass – glasses, look – looks, thrill – thrills, custom – customs, sand – sands, arm – arms, like – 
likes, arm – arms, water – waters, spade – spades. 
 
II. Give the plural form of the nouns in brackets. Group regular plurals into three groups accord-
ing to the way the plural-building morpheme is pronounced: 1) [s], 2) [z], 3) [ız]. 

1. There was a high dado of white wood and a green paper on which were (etching) by 
Whistler in neat black (frame). The green (curtain) with their peacock design, hung in straight 
(line), and the green carpet, in the pattern of which pale (rabbit) frolicked among leafy (tree), 
suggested the influence of William Morris. There was blue delft on the chimneypiece. At that 
time there must have been five hundred (dining-room) in London decorated in exactly the same 
manner. (W. S.Maugham) 

2. I spent long (hour) in the Louvre, the most friendly of all galleries and the most con-
venient for meditation; or idled on the (quay), fingering second-hand (book) that I never meant 
to buy. I read a page here and there, and made acquaintance with a great many (author) whom I 
was content to know thus desultorily. In the (evening) I went to see my (friend). I looked in often 
on the (Stroeve), and sometimes shared their modest fare. Dirk Stroeve flattered himself on his 
skill in cooking Italian (dish), and I confess that his were very much better than his (picture). It 
was a dinner for a King when he brought in a huge dish of it, succulent with (tomato), and we ate 
it together with the good household bread and a bottle of red wine. (W. S. Maugham) 
 

III. State the kind of the genitive case that it used in the following sentences: 
1. I’m picking up this woman’s messages? (D. Brown) 
2. As a result she had acquired a horror of being less than completely sanitary and in hot 

weather maintained a shuttle service between her desk and the women’s toilet down the corridor. 
(A. Hailey) 

3. The man leveled his gun at the curator’s head. (D. Brown) 
4. The voice of Goldstein had become an actual sheep’s bleat, and for an instant the face 

changed into that of a sheep. (G. Orwell) 
5. A collection of the world’s most famous paintings seemed to smile down on him like 

old friends. (D. Brown) 
6. It was an old house that had been in her husband’s family for years. (F. S. Fitzgerald) 
7. He called the names out loud, speaking in French and then the tribe’s own language. 

(M. Ondaatje) 
8. These misgivings, this disapproval, and perfectly genuine distrust, did not prevent the 

Forsytes from gathering to old Jolyon’s invitation. (J. Galsworthy) 
9. As she caught up with him the hospital’s elderly staff pathologist paused.(A. Hailey) 
10.“Monsieur Langdon?” a man’s voice said. (D. Brown) 
 
Критерии оценивания: 1 балл за каждый верный ответ. 

 

Примерные темы для устных докладов 

1. Theoretical grammar: the subject-matter and aims. Different schools and approaches to 
the theory of grammar. 
2. The plane of content and the plane of expression of language. Systemic character of lan-
guage. Linguistic synchrony and diachrony. 
3.Syntagmatic and paradigmatic relations between the language units. Main types of 
syntagmas. 



4. Morphemic structure of the word. The definition of morpheme. Types of morphemes in 
English. 
5. Grammatical meaning. Grammatical form. Grammatical category. Oppositional basis of 
the grammatical category. 
6. The notions of word-form, grammatical paradigm. The role of synthetical and analytical 
forms of English. 
7. The problem of classification of parts of speech. The criteria of traditional classification 
(a meaning, form and function). 
8.  The formal classification of parts of speech by F.F. Fortunatov and his followers (M.N. 
Peterson). The classification of parts of speech by H. Sweet. The classification of parts of 
speech by O. Jespersen. 
9. The classification of part of speech by Ch. Fries. The field theory of parts of speech. 
10.The Verb: general characteristics. The non-finite forms of verb (verbals: the Infinitive, 
the Gerund, Participles). 
 

Критерии оценивания:  

Раскрытие темы -10 

Оформление-10 

Содержание – 10 

Языковое оформление -10 

Произношение -10 

Примерные теоретические вопросы устного опроса и экзамена: 

1. Предмет и задачи теоретической грамматики. Отличие теории от практической грамма-
тики. Основные понятия  
2. Морфология и синтаксис как составные части грамматики. 
3. Системный характер языка. Синтагматические и парадигматические отношения в грам-
матике. Понятие синтагмы Понятие парадигмы. 
4. Морфема как составная часть слова. Классификация морфем (традиционная, дистрибу-
тивная,  т.п.). 
5. Понятие грамматического значения. Понятие грамматической категории. 
6. Грамматическая форма. Словоформа. 
7. Грамматическая оппозиция как основа грамматической категории, ее виды. Снятие оп-
позиций (нейтрализация, транспозиция). 
8. Три критерия выделения частей речи в традиционной грамматике. 
9. Общая характеристика имени существительного в английском языке. 
10. Проблема категории числа английского существительного. 
 

Пример практического вопроса к экзамену 

Analyze the structure of the following composite sentence. State the type of connector: 
She was looking for a place where they might lunch, for Ashurst never looked for anything. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей дан-
ную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде универси-
тета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 
формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное опи-

сание уровня  
Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования ком-

Пятибалль-
ная шкала 

БРС, % ос-
воения (рей-



петенции, критерии оценки сформи-
рованности)  

(академиче-
ская) оценка 

тинговая 
оценка) 

Повышен-
ный 

Творческая деятель-
ность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 
решение, решать проблему/задачу 
теоретического или прикладного 
характера на основе изученных ме-
тодов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение знаний и 
умений в более ши-
роких контекстах 
учебной и профес-
сиональной деятель-
ности, нежели по 
образцу, с большей 
степенью самостоя-
тельности и инициа-
тивы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, системати-
зировать, анализировать и грамотно 
использовать информацию из само-
стоятельно найденных теоретиче-
ских источников и иллюстрировать 
ими теоретические положения или 
обосновывать практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво-
рительный  
(достаточ-
ный) 

Репродуктивная дея-
тельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически кон-
тролируемого материала  

Удовлетво-
рительно  

50-69,9 

Недостаточ-
ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетво-
рительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с при-
меняемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном порт-
фолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Ре-
зультаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачет-
ные книжки студентов. 
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к.ф.н., доцент кафедры английского языка БГПУ им. М. Акмуллы  
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1. Целью дисциплины является развитие и формирование:  

• развитие универсальной  компетенции :  

−  способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  (УК-4). 

o индикаторы достижения: 

            УК- 4.1 -  владеет системой норм русского литературного языка, родного 

языка и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, ви-

ды устной и письменной коммуникации. 

           УК- 4.2-  использует языковые средства для достижения профессиональ-

ных целей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлично-

стного и межкультурного общения. 

            УК- 4.3 - осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

 

• формирование общепрофессиональной  компетенции: 

− способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний    (ОПК-8); 

o индикаторы достижения: 

                   ОПК-8.1. -применяет методы анализа педагогической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области.  

 

• формирование профессиональной  компетенции: 

− способность использовать систему лингвистических знаний, включающую в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явле-

ний и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функцио-

нальных разновидностей  (ПК-10);  

o индикаторы достижения: 

       ПК-10.1.- владеет системой лингвистических знаний для решения профес-

сиональных  задач 

       ПК-10.2.- выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и ис-

пользует их в различных ситуациях общения, в том числе профессионального.  

 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответст-

вующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных 

единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 

минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Стилистика английского языка» относится к обязательной части учеб-

ного плана  модуля « Предметный модуль по английскому языку». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освоения образовательной программы: 



 В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать: грамматическую систему языка и правила ее функционирования в русском лите-

ратурном языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах) (УК-4.1); 

        как осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

(ОПК-8.1); 

 основные лексические и словообразовательные явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности 

(ПК-10.1) 

     уметь: корректно применять языковые средства для достижения профессиональных це-

лей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкуль-

турного общения (УК-4.2); 

       отбирать методы, формы, приемы, средства организации педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний (ОПК-8.1); 

     распознавать в тексте лексические и словообразовательные явления; анализировать 

структуру, семантику и функционирование лексических единиц; выделять функциональные 

разновидности изучаемого иностранного языка (ПК-10.2) 

   владеть: системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) (УК-4.3); 

     практическими навыками проектирования и осуществления педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний  (ОПК-8.1); 

     системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач;  

 функциональными разновидностями изучаемого языка в различных ситуациях общения, в 

том числе профессионального (ПК-10.2) 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы (лек-

ции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы (кон-

троль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанци-

онных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-

тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Стилистика как наука Предмет и задачи курса стилистики современного англий-

ского языка. Становление стилистики как научной дисцип-

лины. Основные школы и направления. Понятие «стиля» и 

различные подходы к его трактовке. Связь стилистики с дру-

гими лингвистическими дисциплинами. Лингвостилистика и 

литературоведческая стилистика. Лексическая, функцио-

нальная, грамматическая и фонологическая стилистики. 

2. Выразительные  

средства языка и  

Проблема нормы в литературном английском языке. Зна-

чимое отклонение от нормы. Проблема стиля в английском 



стилистические  

приемы 

языке. Стилистическая классификация английской лексики. 

Стилистически нейтральные и стилистически маркирован-

ные единицы языка. Проблема выбора слова.  Письменная и 

устная речь. Литературно-книжные слова (термины, архаиз-

мы, канцеляризмы, поэтизмы). Социально-профессиональное 

просторечие и экспрессивное просторечие. Речевая актуали-

зация стилистически сниженной лексики в тексте. 

Тропы как фигуры речи, придающие словам новые значе-

ния. Роль тропов в стилистическом толковании текста. Кате-

гории тропов. 

Фонетические и графические выразительные средства и 

стилистические приемы. Ономатопея, аллитерация, ассонанс, 

рифма, ритм, метрический размер стиха. Взаимодействие 

звуковых и графических средств. Способы создания графи-

ческой образности и ее стилистическое использование. 

Пунктуация, заглавные буквы, особенности использования 

шрифтов. Графон.  

Лексические стилистические приемы, основанные на 

взаимодействии различных видов значений слов. Слово и его 

значение. Денотативные и коннотативные компоненты зна-

чения. Узуальное и окказиональное значение слова. Метафо-

ра, сравнение, метонимия, антономазия, перифраз, гипербо-

ла, литота, оксюморон, ирония, зевгма, каламбур. Эпитет как 

лексико-синтаксический троп. 

Стилистическая многозначность грамматических норм. 

Экспрессивное словообразование и словосложение. Стили-

стически обусловленные отклонения от нормы в употребле-

нии артикля. Стилистические функции глагольных форм. 

Стилистическое использование категорий числа, падежа, 

времени, залога, наклонения. 

Выразительные средства синтаксиса. Синтаксические 

стилистические приемы: инверсия, риторические вопросы, 

апокойну, эллиптические предложения, обособления, повто-

ры, параллелизм, многосоюзие и отсутствие соединительных 

союзов. 

3. Функциональные сти-

ли Определение функционального стиля. Классификация 

функциональных стилей современного английского языка.  

Разговорный стиль: литературный и фамильярный. Харак-

терные особенности разговорного стиля: языковая компрес-

сия, эмоциональная насыщенность, избыточность.  

Стиль научной прозы и его подстили (научно-

технический, научно-деловой, научно-популярный, научно-

публицистический и т.п.). Устные и письменные жанры на-



учного стиля. 

Официально-деловой стиль и его жанровые разновидно-

сти. Специфика текстов официально-делового стиля: много-

словие, безличность, логичность,  терминологичность, бюро-

кратизмы, использование аббревиатур и сокращений. 

Стиль художественной литературы. Понятие художествен-

ности. Язык поэзии. Язык прозы. Язык драмы. Виды текстов 

в зависимости от характера изложения: повествование, опи-

сание, рассуждение, несобственно-прямая речь. Теория точек 

зрения. Речевые формы художественного текста. Теория по-

тока сознания.  

Публицистический стиль и его жанровые разновидности. 

Функция воздействия. Связь публицистического стиля со 

стилем художественной литературы, газетным стилем и сти-

лем научной прозы. Жанры публицистики: журнальные ста-

тьи, ораторская речь и ее виды, эссе. 

Газетный стиль. Типологические характеристики газетных 

и журнальных публикаций: краткое информационное сооб-

щение, информационная статья, передовая статья, редакци-

онная статья, проблемная статья, комментарий, материалы, 

относящиеся к области бизнеса, научно-техническая инфор-

мация, спортивная информация, рецензия (книжная, теат-

ральная, на фильм), реклама, объявление. 

4. Лингвостилистический 

анализ текста Текст и индивидуальный стиль. Стиль текста. Националь-

ная окраска текста, особенности словесного произведения, 

связанные со временем и местом его создания. Проблема по-

нимания и интерпретации текста. Понимание на уровне язы-

ковой компетенции, когнитивном и прагматическом уровнях. 

Смысловая и стилистическая интерпретация текста. Способы 

и приемы создания выразительности в тексте. Способы и 

приемы анализа текста различных жанров. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих преиму-

щественную передачу учебной информации преподавателями): 

 

Тема 1. Предмет и задачи стилистики современного английского языка. 

Тема 2. Стилистические тропы как фигуры речи. Фонетические и графические тропы. 

Тема 3. Лексические стилистические приемы. 

Тема 4. Синтаксические стилистические приемы. 

Тема 5. Классификация функциональных стилей современного английского языка.  

Тема 6. Способы и приемы анализа текста различных жанров. 

 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ  



 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы  

1. Стилистика как наука Понятие «стиля» и различные подходы к его трактов-

ке. Связь стилистики с другими лингвистическими дис-

циплинами. Стилистически нейтральные и стилистиче-

ски маркированные единицы языка. Проблема выбора 

слова.  Письменная и устная речь. Литературно-

книжные слова (термины, архаизмы, канцеляризмы, по-

этизмы). Социально-профессиональное просторечие и 

экспрессивное просторечие 

2. Выразительные средства 

языка и стилистические 

приемы 

Фонетические и графические выразительные средства 

и стилистические приемы. Лексические стилистические 

приемы, основанные на взаимодействии различных ви-

дов значений слов. Стилистическая многозначность 

грамматических норм. Экспрессивное словообразование 

и словосложение. Выразительные средства синтаксиса. 

3. Функциональные стили 

Разговорный стиль: литературный и фамильярный.  

Стиль научной прозы и его подстили Устные и письмен-

ные жанры научного стиля. Официально-деловой стиль 

и его жанровые разновидности. Стиль художественной 

литературы. Публицистический стиль и его жанровые 

разновидности. Типологические характеристики газет-

ных и журнальных публикаций. 

 

4. 

 

Лингвостилистический  

анализ текста 
Текст и индивидуальный стиль. Способы и приемы соз-

дания выразительности в тексте. Способы и приемы 

анализа текста различных жанров. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного материала, 

подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 

Самостоятельной работа студентов включает: 

1.чтение и реферирование рекомендованной литературы; 

2.составление словаря стилистических терминов; 

3..практический лингвостилистический анализ текстов. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические ра-

ботники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; сво-

боды выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-

граммы и отдельной дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по фор-

мам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной рабо-

те со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы 

в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учеб-

ного материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной ра-

боты. При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
литература: 

 

основная литература: 

• Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык [Текст] : учеб. для вузов / 

Ирина Владимировна ; И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. - 8-е изд. - М. : Флин-

та : Наука, 2006. - 384 с. 

• Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка [Текст] = Seminars in 

stylistics : учеб. пособие / В. А. Кухаренко ; В. А. Кухаренко. - 5-е изд. - М. : Флинта : 

Наука, 2011. - 184 с. 

• Стилистические аспекты перевода: учеб. пособие для студентов вузов / О.А. Сулейма-

нова и др. - М. : Академия, 2010.- 235с. 

дополнительная литература: 
− Лапшина, М. Н. Стилистика современного английского языка = English Stylistics : [учеб. 

пособие для студентов вузов] / М. Н. Лапшина ; Филолог.фак. СПбГУ. - Санкт-

Петербург : СПбГУ, 2013 ; Москва : Академия, 2013. 

− Мансурова, Р. Х. Пособие по литературно-стилистическому анализу короткого рассказа 

[Текст] = A Guide to literary-stylistic Analysis of a Short Story : учеб. пособие / Р. Х. Ман-

сурова, Г. И. Мансурова, А. И. Мансурова ; Р. Х. Мансурова, Г. И.Мансурова, А. И. 

Мансурова ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО БГПУ. - Уфа : [БГПУ], 2010. - 94 

с. 

− Разинкина, Н. М. Практикум по стилистике английского и русского языков [Текст] : 

учеб. пособие / Нина Марковна ; Н. М. Разинкина. - М. : Высшая школа, 2006. - 336 с. 

− Стилистика английского языка [Текст] : учеб.-метод. пособие / Федер. агентство по об-

разованию, ГОУ ВПО БГПУ ; [сост. А. Р. Хисамеева]. - Уфа : [БГПУ], 2009. - 40 с. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 



1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. http://www... 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедий-

ной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедий-

ной проекционной техникой.  

Для выполнения курсовых работ, консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных спе-

циализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для проведения лабораторных работ имеется необходимое специализированное лабо-

раторное оборудование: проектор, ноутбук, копировально-множительная техника  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья универси-

тетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе техни-

ческие средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео уве-

личитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дис-

плей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения за-

ушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная инфор-

мационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная кла-

виатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Стилистика английского языка» призвана познакомить студен-

тов с современными исследованиями по основным проблемам анализа текста, с различными 

методами анализа текста; научить пониманию основной идеи текста и замысла автора, вы-

раженных языковыми средствами; раскрыть взаимосвязь и закономерности стилистической 

нормы на всех уровнях речевой структуры письменных текстов; научить студентов наряду с 

подробным лингвистическим анализом текста обращаться к анализу литературного текста с 

целью выявления его эстетической функции, преодолевая упрощенное отношение к тексту 

как к источнику только лингвистической информации.  

Лекции должны познакомить студентов с ведущими понятиями стилистики языка и 

речи, основными проблемами и инвентарем стилистических приемов и экспрессивных 

средств, с различными методами обнаружения и идентификации стилистических приемов, 

научить студентов устанавливать особенности использования языковых единиц в различных 

стилях и жанрах речи. 



Лабораторные занятия должны углубить знания лекционного курса. На лаборатор-

ных занятиях студентам рекомендуется на практике применить полученные на лекциях све-

дения по обнаружению того или иного стилистического приема и установлению целей его 

использования в тексте. Цель лабораторных занятий состоит в развитии у студентов:  

– умения идентифицировать и объяснять явления, характерные для стилистического 

уровня, выработать навыки стилистического разбора и толкования языковых явлений; 

– умения самостоятельно делать выводы и обобщения из наблюдений над фактиче-

ским материалом, реферировать научную литературу, прививать навыки работы с текстами 

разных функциональных стилей, проводить всесторонний лингвостилистический анализ тек-

ста; 

– навыков интерпретации и толкования языковых явлений разных  уровней и станов-

ления их роли в реализации основной идеи и прагматической направленности высказывания. 

Использование разнообразных источников и материалов при подготовке к лаборатор-

ным занятиям, анализ их под руководством преподавателя вырабатывает у студентов навыки 

самостоятельной работы, обогащает лексический запас студентов и улучшает их общеязыко-

вую подготовку. Знакомство со стилистикой английского языка, с различными ее приемами, 

и умение сочетать и применять эти знания на практике помогают получить при чтении 

большую информацию, а также развить вкус и кругозор, попутно углубляя знание языка. 

Объектом анализа на лабораторных занятиях являются отрывки из художественных текстов 

англоязычных писателей и поэтов, в которых студенты самостоятельно выделяют и анализи-

руют применение стилистических приемов.  

На лабораторных занятиях применяются разнообразные интерактивные методы 

обучения: информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная 

работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных толкова-

ний текста, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим определить пу-

ти и направления интерпретации и дать обоснование своей точке зрения.   (для студентов и 

преподавателей) 

 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образова-

тельных технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студен-

тов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 

преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представле-

ны теоретическими материалами для устного опроса, тематикой докладов, тестовыми зада-

ниями для диагностической работы и практического задания (лингвостилистический анализ). 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

 

1.How can you distinguish emotive  prose from the poetic style? 

2. Are there  any elements of other functional styles involved in  emotive writing? Why? 

Why not? 

3.Name  the distinctive features of PS and its varieties. 

4.Exemplify similar  features of brief news and headlines by involving the ideas of your mass 

media classes. 



5.Define the meaning of  metaphor and its chief types and provide your own instances. 

6.What is the essence of  personification? Exemplify this device. 

7. How can one distinguish between  metaphor and  metonymy? Prove the difference by your 

own examples. 

8.Are allusion, allegory and antonomasia akin to metaphor?  Demonstrate the proofs by cer-

tain examples. 

9. Name the chief function of antithesis and dwell upon its varieties by giving your own in-

stances. 

          10. Define climax and identify its main types.  

 

11. What does anticlimax aim at?  Provide your sentences to produce its particular effects. 

 

           12. Suggest your examples to demonstrate the impact of suspense in a sentence. 

 

 

 

Примерные  задания для модульного теста: 

 

 

Module Stylistics Test  
 

Identify and specify the function of phono-graphical and lexical stylistic devices in the given 

sentences (20 points): 

 

1.You had a strange way of showing your restlessness. You were snoring so hard I couldn't tell 

which was the foghorn! Ten foghorns couldn't disturb you. (E.O'Neill) 

 

2. 'You know Adam?' Teddy asked him. 

'Do I know who?' 

'Adam. In the Bible.' 

Nicholson smiled. 'Not personally,' he said dryly. (J.Salinger)  

 

3. Her imagination, like a child awakened from long sleep, played about the room. (Sh/Anderson)  

 

4.'He called me tonight, and said he'd met Rebecca.' 

'WHATTTT?' exploded Shazzer.(H/Fielding)  

 

5.Small feet thudded along the carpet of the corridor, clatted like little hoofs on the naked oak of the 

stairs. (A.Huxley)  

 

6.  His name is Scudder, and he's 45, and taking lessons on the piano and 15, 000 barrels of oil a day 

out of his wells. (O'Henry)  

 

7.Andy had made the finest 2-hour speech that had ever been heard in Texas,he said, or anywhere 

else in the world. (O'Henry) 

 

8. She would have looked at me in scorn, smiling that freezing, superior smile of hers. (Maurier)  

 



9. In Arthur's times Sir Willliam Keogh would have been a Knight of the Round Table. In these 

modern days he rides abroad, seeking the Graft instead of the Grail. (O'Henry)  

 

10. She behaves as if she was beautiful. Most American women do. It's the secret of their charm. (O.Wilde) 

 

Время выполнения теста: 45 - 60 минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 18-20 баллов 

«хорошо»- 16-17 баллов 

«удовлетворительно» -  10-15 баллов 

«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов. 

 

 

 

Примерный образец лингвостилистического анализа фрагмента текста: 

 

 From that day on, thundering trains loomed in his dreams - hurtling, sleek, black monsters whose stack 

pipes belched gobs of serpentine smoke, whose seething fireboxes coughed out clouds of pink sparks, whose 

pushing pistons sprayed jets of hissing steam - panting trains that roared yammeringly over farflung, 

gleaming rails only to come to limp and convulsive halts - long, fearful trains that were hauled brutally 

forward by red-eyed locomotives that you loved watching as they (and you trembling) crashed past (and 

you longing to run but finding your feet strangely glued to the ground). (Wr.) (20 points) 

This paragraph from Richard Wright is a description into which the character's voice is 

gradually introduced first through the second person pronoun "you", later also graphically and syn-

tactically - through the so-called embedded sentences, which explicitly describe the personage's 

emotions. 

The paragraph is dominated by the sustained metaphor "trains" = "monsters". Each clause of 

this long (the length of this one sentence, constituting a whole paragraph, is over 90 words) struc-

ture contains its own verb-metaphors "belched", "coughed out", "sprayed", etc., metaphorical epi-

thets contributing to the image of the monster -"thundering", "hurtling", "seething", "pushing", 

"hissing", etc. Their participial form also helps to convey the effect of dynamic motion. The latter is 

inseparable from the deafening noise, and besides "roared", "thundering", "hissing", there is ono-

matopoeic "yammeringly". 

The paragraph abounds in epithets - single (e.g. "serpentine smoke"), pairs (e.g. "farflung, 

gleaming rails"), strings ("hurtling, sleek, black monsters"), expressed not only by the traditional 

adjectives and participles but also by qualitative adverbs ("brutally", "yammeringly"). Many epi-

thets, as it was mentioned before, are metaphorical, included into the formation of the sustained 

metaphor. The latter, besides the developed central image of the monstrous train, consists of at least 

two minor ones - "red-eyed locomotives", "limp and convulsive halts". 

The syntax of the sentence-paragraph shows several groups of parallel constructions, rein-

forced by various types of repetitions (morphological- of the -ing-suffix, caused by the use of 

eleven participles; anaphoric -of "whose"; thematic - of the word "train"). All the parallelisms and 

repetitions create a definitely perceived rhythm of the passage which adds to the general effect of 

dynamic motion. 

Taken together, the abundance of verbs and verbals denoting fast and noisy action, having a 

negative connotation, of onomatopoeic words, of repetitions - all of these phonetic, morphological, 

lexical and syntactical means create a threatening and formidable image, which both frightens and 

fascinates the protagonist. 

 

Время выполнения анализа фрагмента текста: 30  минут 

Критерии оценок: 

«отлично» - 18-20 баллов 



«хорошо»- 16-17 баллов 

«удовлетворительно» -  10-15 баллов 

«неудовлетворительно» - 9 и менее баллов. 

 

 

 

Примерные вопросы к зачету с оценкой 

 

1.Stylistics as a science.  

2.Stylistically marked and unmarked units. 

3.Phonographic stylistic means. 

4.Lexical stylistic devices. 

5.Syntactical stylistic tropes. 

6..Chief functional styles in contemporary English language. 

7.Stylistic differentiation of the vocabulary. 

8.Author's narrative. Dialogue. Interior Speech. 

9.Word and its semantic structure. 

10.The role of the context in the actualization of meaning. 

 

 

 

Примерные тестовые задания: 
 

Тестовые задания (УК-4)* 
 

I/Match the definition with a necessary stylistic device 
 

1.A gradual increase in the degree of some quality or 

in quantity 
 

a) chiasmus 

 

2. A device  that consists in a sudden stop in the mid-

dle of a sentence when the continuation is quite 
 

b) inversion 

 

3. An unusual order of words chosen for emphasis 

greater expressiveness 
 

c)break off 

 

Тестовые задания (ОПК-8)* 
 

I/Identify a stylistic device in the given sentences: 
 

 1.  I was not a little surprised. 

 

 

a)oxymoron 

b)metaphor 

         c)litotes 

2. О dreamy, gloomy, friendly trees! 

 

 

        a) epithet 

        b) antonomasia 

        c) hyperbole 

3.Oh, my love is like a red, red rose! 

 

 

        a) periphrasis 

         b) metonymy 

          c) simile 

 

 

Тестовые задания (ПК-10)* 



 

I. Point out one word or phrase that represents: 
 

1. ‘foreign' words 

 

         a) laser 

         b) realm 

         c)  status quo  

2.  poetic words 

 

         a)wither 

         b) woe  

         c) alter ego 

 

3.  colloquial words 

 

         a)  What a swain! 

         b) Wither are you going? 

          c)  What's up? 

 

 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные при-

знаки выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформированно-

сти)  

Пятибалльная 

шкала (академиче-

ская) оценка 

БРС, % ос-

воения 

(рейтинго-

вая оценка) 

Повышенный Творческая дея-

тельность  

Включает ниже-

стоящий уро-

вень. 

Умение приме-

нять системно-

деятельностный 

подход в реше-

нии профессио-

нальных задач; 

подвергать сис-

темному анализу 

результаты про-

фессиональной 

деятельности 

  

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

Включает ниже-

стоящий уро-

вень. 

Способность мо-

Хорошо 70-89,9 



учебной и про-

фессиональной 

деятельности, 

нежели по об-

разцу, с большей 

степенью само-

стоятельности и 

инициативы 

делировать про-

цесс решения 

профессиональ-

ной задачи; про-

водить критиче-

скую оценку  

вариантов дейст-

вий в  

процессе  

решения профес-

сиональной  

задачи. 

  

Удовлетворитель-

ный  

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач 

курса теоретиче-

ски и практиче-

ски контроли-

руемого мате-

риала  

Удовлетворитель-

но  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетвори-

тельного  уровня  

неудовлетвори-

тельно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с приме-

няемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносят-

ся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио сту-

дента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты про-

межуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 
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1. Целью выполнения курсовой работы по модулю является  
1. выявление уровня сформированности  
 

универсальной компетенции: 

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Индикаторы достижения  
УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и письменной 
коммуникации. 
УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 
межкультурного общения. 
УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 
 

общепрофессиональной компетенции: 

- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ (ОПК-7);  

Индикаторы достижения: 
ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 
учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 
ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума.  
ОПК 7.3. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 
 
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний (ОПК-8). 

Индикаторы достижения  
ОПК.8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 
ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 
знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 
закономерности организации образовательного процесса. 
 
- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9);  
 Индикаторы достижения: 
ОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии и программные средства, 
в том числе отечественного производства, для решения задач профессиональной 
деятельности  
ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 
профессиональных компетенций: 
- способен использовать систему лингвистических знаний, включающих в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-10). 



Индикаторы достижения  
ПК-10.1. Владеет системой лингвистических знаний для решения профессиональных 
задач 
ПК-10.2. Выделяет функциональные разновидности изучаемого языка и использует их в 
различных ситуациях общения, в том числе профессионального  
 
- способен использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и 
лингводидактики (ПК-11). 

Индикаторы достижения 
ПК-11.1. Владеет понятийным аппаратом теоретической и прикладной лингвистики в 
профессиональной коммуникации 
ПК-11.2. Применяет понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики и 
лингводидактики для решения профессиональных задач 

 

2. Трудоемкость экзамена зафиксирована учебным планом и составляет 1 
зачетную единицу. 

 
3. Место экзамена в структуре основной образовательной программы: 

Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по комплексному 
модулю  «Английский язык». Данный модуль относится к части учебного плана основной 
образовательной программы по направлению 44.03.05. Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), к части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  
 

4. Перечень планируемых результатов освоения модуля:  

 В результате освоения модуля студент должен: 
Знать:    
− грамматическую систему языка и правила ее функционирования в русском 

литературном языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах);  
− как осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний; 
− основные лексические и словообразовательные явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности; 
− понятийный аппарат, теоретические аспекты лингвистики и 

лингводидактики. 
Уметь:  
− корректно применять языковые средства для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 
межкультурного общения;     

− отбирать методы, формы, приемы, средства организации педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний; 

− распознавать в тексте лексические и словообразовательные явления, 
анализировать структуру, семантику и функционирование лексических единиц; -выделять 
функциональные разновидности изучаемого иностранного языка; 

− проводить анализ теоретического и фактического языкового материала с 
использованием понятийного аппарата дисциплины. 

Владеть:  
− системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов);  
− практическими навыками проектирования и осуществления педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; 



− системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач и 
использует функциональные разновидности изучаемого языка в различных ситуациях 
общения, в том числе профессионального; 

− понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

 

6. Содержание экзамена по модулю  

Дидактические единицы 

1.  Практический курс английского языка. 
2. Грамматика английского языка. 
3. Фонетика английского языка. 
4. Стилистика и интерпретация художественного текста.  

Формой промежуточного контроля знаний и выявления уровня сформированности 
универсальной (УК-4), общепрофессиональной (ОПК-8) и професиональных (ПК-10, ПК-
11) компетенций в результате освоения дисциплин модуля является экзамен, который 
проводится в письменной и устной форме. 

 
Письменная часть экзамена 

1. Перевод предложений с русского языка на английский с использованием изученных 
лексических единиц (10 предложений). 
2. Исправление ошибок в письменно предъявленном материале (5-6 машинописных 
строк); время выполнения - 10 минут. 
3. Прослушивание оригинального текста и выполнение заданий по тексту; время  
прослушивания – 5 мин, время выполнения заданий – 15 мин. 

 
Устная часть экзамена 

Структура экзаменационного билета 

1.Чтение текста, логико-понятийный, лингвостилистический анализ его содержания. 
2. Монологическое/ диалогическое высказывание на изученную актуальную тему. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература 
1. Практический курс английского языка. 2 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 

Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2004,2006, 2008.-МО РФ 
2. Практический курс английского языка.3 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 

Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2003,2006.-МО РФ 



3. Практический курс английского языка. 4 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 
Аракина.- М.: ВЛАДОС. 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008- МО РФ 

4. Практический курс английского языка. 5 курс: учеб. для студентов вузов/ под ред. В.Д. 
Аракина.- М.: ВЛАДОС, 2004,2006, 2008.-МО РФ 

5. Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык [Текст] : учеб. для вузов / 
Ирина Владимировна ; И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. - 8-е изд. - М. : 
Флинта : Наука, 2006. - 384 с. 

6. Кухаренко, В. А. Практикум по стилистике английского языка [Текст] = Seminars in 
stylistics : учеб. пособие / В. А. Кухаренко ; В. А. Кухаренко. - 5-е изд. - М. : Флинта : 
Наука, 2011. - 184 с. 

программное обеспечение  
1. Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows 
2. Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
3. Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

4. Автоматизированная библиотечно-информационная система «Марк – SQL». 
 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
http://elibrary.ru/def aultx.asp 
http://biblioclub.ru/ 
http://нэб.рф,  
http://e.lanbook.com/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения промежуточной аттестации достаточно специальных помещений 
(учебных аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) и 
и меловой / маркерной доской.  

Для проведения промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья университетом могут быть представлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 
пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации  
Экзамен проводится как форма промежуточной аттестации по модулю. При 

выставлении оценки по модулю учитываются достижения студентов по составляющим 
данный модуль дисциплинам.  



В ходе экзамена выявляется уровень владения студентом теоретическими и 
практическими навыками и умениями по модулю «Английский язык». Оценивается 
полнота,  глубина и осознанность  знаний, сформированность компетенций, а также 
самостоятельность мышления.  

Экзамен по модулю «Английский язык» состоит из письменной и устной части. 
Письменная часть экзамена предполагает написание сочинения, выполнение перевода, 
коррекции и выполнение заданий по аудированию. Устная часть экзамена состоит из двух 
частей. В первой части студент читает оригинальный текст художественного или 
публицистического жанра на английском языке объемом 2 страницы и выполняет на 
английском языке его интерпретацию (логико-смысловой и лингвостилистический анализ 
– тема отрывка, проблема, характеристика персонажей, позиция автора, собственное 
отношение к прочитанному, и т.п.); во второй части демонстрирует навыки спонтанной 
монологической или диалогической речи на изученную в ходе обучения английскому 
языку актуальную проблему.  

Письменная часть экзамена проводится заранее до даты устного экзамена. 
Результаты проверки письменной части объявляются непосредственно во время 
процедуры сдачи устной части экзамена. При подготовке к устному сообщению по 
предложенной теме допускается написание тезисного плана высказывания; время на 
подготовку 40 минут, время на ответ – 15 минут. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 
10. Требования к экзамену и оценочные материалы для его проведения 

Промежуточная аттестация по модулю проводится в форме экзамена в  10 
семестре. Оценочные материалы экзамена представлены темами сочинений, примерами 
предложений на перевод, предложениями на коррекцию и заданием на аудирование; для 
устной части экзамена представлены примеры текстов для анализа и темы для 
высказываний. 

 
 

Примерные предложения на перевод 

 

1. После концерта детей угощали чаем с пирожными.  
2. Дэвиду не приходило в голову, что он всех задерживает.  
3. Школьные товарищи Роберта смеялись над его зеленым костюмом.  
4. Сегодня я получила от него письмо. Он пишет, что у него масса работы и он почти 

никогда не может даже доставить себе такое удовольствие, как сходить в кино.  
5. Вы все время встаете и садитесь, входите и выходите. Не годится работать таким 

образом.  
6. Этот цвет тебе очень к лицу. Хотя, я бы привела в порядок эту шляпу, она уже очень 

старая. 
7. Сегодня в меню есть мясные блюда, тушеные овощи, сладкий пудинг, разные 

закуски и даже мороженое с фруктами на десерт.  
8. Что сегодня на второе? — Жареная рыба с картошкой.  
9. Не могу себе представить, как вы сумеете преодолеть все эти трудности. 
10. Бифштекс вкусный? — По-моему, он недожарен. — А мне кажется, он как раз такой, 

как надо. 



 
 

Критерии оценивания: 

Владение лексическим материалом – 25 баллов 
Языковое оформление: грамматика и произношение – 25 баллов 

 
Примерные предложения для исправления ошибок 

 

1. The dean ticked out the names of those who had failed. 
2. All our attempts to humour the examiners went through the drain. 
3. The goods are sold with a great reduction in price. 
 

Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 
 

Примерное задание для прослушивания 

 

Circle True or False for these sentences. 
Speaker 1 likes to know as soon as they get a new message. True  False  
Speaker 2 thinks the most annoying thing is when people use their phone in meetings. True 
 False  
Speaker 3 says that FOMO, or fear of missing out, is more common among teens. True 
 False  
Speaker 4 thinks that young people today are aware of the drawbacks of online communication.
 True  False  
Speaker 5 has made a lot of new friends thanks to online communication. True  False 
 
Критерии оценивания: 

Каждый правильный ответ – 1 балл 
 

Устная часть экзамена 

1. Read the short story “A Haunted House” by V. Woolf and analyze its logical conceptual 
content.   

 

«A Haunted House» by Virginia Woolf 

Whatever hour you woke there was a door shutting. From room to room they went, hand 
in hand, lifting here, opening there, making sure—a ghostly couple. 

“Here we left it,” she said. And he added, “Oh, but here too!” “It’s upstairs,” she 
murmured. “And in the garden,” he whispered “Quietly,” they said, “or we shall wake them.” 

But it wasn’t that you woke us. Oh, no. “They’re looking for it; they’re drawing the 
curtain,” one might say, and so read on a page or two.  

“Now they’ve found it,” one would be certain, stopping the pencil on the margin. And 
then, tired of reading, one might rise and see for oneself, the house all empty, the doors standing 
open, only the wood pigeons bubbling with content and the hum of the threshing machine 
sounding from the farm.  

“What did I come in here for? What did I want to find?” My hands were empty. “Perhaps 
it’s upstairs then?” The apples were in the loft. And so down again, the garden still as ever, only 
the book had slipped into the grass. 

But they had found it in the drawing room. Not that one could ever see them. The 
window panes reflected apples, reflected roses; all the leaves were green in the glass. If they 
moved in the drawing room, the apple only turned its yellow side.  



Yet, the moment after, if the door was opened, spread about the floor, hung upon the 
walls, pendant from the ceiling—what? My hands were empty. The shadow of a thrush crossed 
the carpet; from the deepest wells of silence the wood pigeon drew its bubble of sound.  

“Safe, safe, safe,” the pulse of the house beat softly. “The treasure buried; the room…” 
the pulse stopped short. Oh, was that the buried treasure? 

A moment later the light had faded. Out in the garden then? But the trees spun darkness 
for a wandering beam of sun. So fine, so rare, coolly sunk beneath the surface the beam I sought 
always burnt behind the glass.  

Death was the glass; death was between us; coming to the woman first, hundreds of years 
ago, leaving the house, sealing all the windows; the rooms were darkened. He left it, left her, 
went North, went East, saw the stars turned in the Southern sky; sought the house, found it 
dropped beneath the Downs. “Safe, safe, safe,” the pulse of the house beat gladly. “The Treasure 
yours.” 

The wind roars up the avenue. Trees stoop and bend this way and that. Moonbeams 
splash and spill wildly in the rain. But the beam of the lamp falls straight from the window.  

The candle burns stiff and still. Wandering through the house, opening the windows, 
whispering not to wake us, the ghostly couple seek their joy. 

“Here we slept,” she says. And he adds, “Kisses without number.” “Waking in the 
morning—” “Silver between the trees —” “Upstairs—” “In the garden—” “When summer 
came—” “In winter snowtime—” The doors go shutting far in the distance, gently knocking like 
the pulse of a heart. 

Nearer they come; cease at the doorway. The wind falls, the rain slides silver down the 
glass. Our eyes darken; we hear no steps beside us; we see no lady spread her ghostly cloak. His 
hands shield the lantern. “Look,” he breathes. “Sound asleep. Love upon their lips.” 

Stooping, holding their silver lamp above us, long they look and deeply. Long they pause. 
The wind drives straightly; the flame stoops slightly. Wild beams of moonlight cross both floor 
and wall, and, meeting, stain the faces bent; the faces pondering; the faces that search the 
sleepers and seek their hidden joy. 

“Safe, safe, safe,” the heart of the house beats proudly. “Long years—” he sighs. “Again 
you found me.” “Here,” she murmurs, “sleeping; in the garden reading; laughing, rolling apples 
in the loft. Here we left our treasure—”  

Stooping, their light lifts the lids upon my eyes. “Safe! safe! safe!” the pulse of the house 
beats wildly. Waking, I cry “Oh, is this your buried treasure? The light in the heart.” 

 
 

Выскажите свое мнение по заданной теме: 

1. Choosing a career for a school leaver is easy  
2. It is not easy to choose for a school leaver what he/she wants to do for the whole  life 
3. Managing a classroom is easy for a young teacher  
4. It is easy to be a young teacher 
5. Children’s happy childhood depends on their teachers  
6. A teacher’s role in raising a happy child 
7. School system in the UK  
8. Teacher training in the UK and in Russia 
9. Teacher training in the UK  
10. Education system in the UK 

Критерии оценивания обсуждения проблемы 
Содержание – 10 баллов  
Логика – 10 баллов  
Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов  
Раскрытие темы – 10 баллов  
Развитие идеи – 10 баллов 



 
 Оценка за экзамен складывается из работы в течение всего курса английского 
языка, письменной и устной части экзамена. 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные 
признаки 
выделения уровня 
(этапы 
формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалльная шкала 
(академическая) 
оценка 

БРС, 
освоения
(рейтинг
оценка)

Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические 
(теоретические и 
практические) 
задачи выполнены 
полностью, 
Практически 
отсутствуют 
ошибки.  
Умение 
самостоятельно 
принимать 
решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного 
характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и умений в 
более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей степенью 
самостоятельности 
и инициативы 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические 
(теоретические и 
практические) 
задачи выполнены. 
Имеют место  2-3 
ошибки. 
Проблемная 

Хорошо 70-89,9



ситуация решена на 
70 %.Способность 
собирать, 
систематизировать, 
анализировать и 
грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных 
теоретических 
источников и 
иллюстрировать 
ими теоретические 
положения или 
обосновывать 
практику 
применения.  

Удовлетворительный  
(достаточный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические 
(теоретические и 
практические) 
задачи выполнены 
не полностью. 
Допущено более 4-х 
ошибок. 
Проблемная 
ситуация решена на 
50 %.Изложение в 
пределах задач 
курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетворительно  50-69,9

Недостаточный  Поставленные коммуникативные и 
методические (теоретические и 
практические) задачи не выполнены, 
допущены ошибки при изложении 
содержания текста, отсутствует анализ 
аргументации автора. Проблемная 
ситуация не решена. Отсутствие 
признаков удовлетворительного  уровня  

неудовлетворительно Менее 50

 

Результаты промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 
университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 
электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие общепрофессиональной компетенции: способен 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8); 

o индикатор достижения: демонстрирует специальные научные знания в ходе реализации 

педагогической деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Дисциплина 

«Введение в языкознание» относится к обязательной части предметного модуля «Русский язык как 

иностранный» учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− важнейшую лингвистическую терминологию, в том числе актуальную в 

педагогической деятельности; 

− основные теории, рассматривающие язык как сложную функционирующую и 

развивающуюся систему;  

− концепции природы языка, его структурные и системные характеристики; 

− классификации языков мира; 

Уметь:  

− выделять единицы разных уровней языковой системы, определять их интегральные и 

дифференциальные признаки; демонстрировать эти умения в педагогической деятельности; 

Владеть: 

− навыками сравнения и сопоставления языковых единиц, описания языковых явлений, в 

том числе в ходе реализации педагогической деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины. 

Содержание разделов дисциплины. 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Современное 

языкознание как 

Объект, предмет, задачи и структура современного языкознания. 

Место языкознания в системе наук гуманитарного и 



научное направление естественного блоков. 

 

2. Сущность языка, его 

функции и внутренняя 

организация 

Основные концепции природы языка. Теории происхождения 

языка. Язык и речь, функции языка и речи. Структурные и 

системные характеристики языка: уровни языковой системы; 

единицы языка и отношения между ними. 

3. Фонетика и 

фонология 

Фонетический строй языка и речи. Понятие звука, его аспекты. 

Строение речевого аппарата. Артикуляционная и акустическая 

классификации звуков языков мира. Изменения звуков в потоке 

речи.  

Понятие фонемы; фонологические системы языков мира. 

4. Лексикология и 

фразеология 

Слово как основная единица языка; основные признаки слова и 

его функции. Лексическое значение; явление моносемии и 

полисемии. Системные отношения в лексике. Фразеологизм – 

особая языковая единица. Типы фразеологизмов. 

5. Грамматика.  Понятие морфемы. Виды морфем. Исторические изменения 

морфемной структуры слова. Словообразовательная структура 

слова. Производное и производящее слово. Способы 

образования новых слов в различных языках. Соотношение 

понятий грамматическая форма, грамматическое значение и 

грамматическая категория. Способы выражения 

грамматических значений в разных языках. Принципы 

выделения частей речи; частеречный состав языков мира 

(универсальное и индивидуальное). Типы синтаксических 

конструкций в различных языках. 

6. Многообразие языков 

мира и их 

классификации 

Основы и принципы различных классификаций языков мира. 

Типологические классификации (фонологическая, 

морфологическая, синтаксическая); генеалогическая 

классификация (семьи, ветви, группы и подгруппы языков); 

функциональная (социальная) классификация (статус языков); 

ареальная классификация (языковые союзы). 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Современное языкознание как научное направление. 

Тема 2. Сущность языка, его функции и внутренняя организация. 

Тема 3. Фонетика и фонология: акустический, артикуляционный и функциональный 

аспекты фонетики; фонемный строй языков. 

Тема 4. Лексикология и фразеология: лексическая система языка; понятие фразеологизма, 

типы фразеологизмов. 

Тема 5. Грамматика: разделы, основные понятия. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

Тема 1: Фонетика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фонетика как наука. Место фонетики среди других наук. 

2. Понятие звука: акустический, артикуляционный, функциональный аспекты. 

3. Артикуляционная характеристика звуков. 

4. Строение речевого аппарата. 

5. Звуковое многообразие языков. 



Тема 2: Фонетическая транскрипция. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фонетическая транскрипция речи, русский фонетический алфавит. 

2. Международная фонетическая транскрипция. 

3. Транслитерация. 

Тема 3: Позиционные и комбинаторные изменения звуков в речи. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и типы позиционных изменений звуков. 

2. Причины и типы комбинаторных изменений звуков. 

Тема 4: Фонология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фонология как наука. Место фонологии среди других наук. 

2. Функциональные свойства звуков, понятие фонемы. 

3. Трактовки понятия фонемы Московской, Ленинградской и Пражской фонологических школ. 

4. Фонемный строй языков. 

Тема 5: Лексикология и фразеология. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лексикология как наука, ее место среди других наук. Статус фразеологии как науки. 

2. Понятие слова. 

3. Лексическое значение слова и его отношение к речевому смыслу. 

4. Системные отношения в лексике: синонимия, омонимия, полисемия, синонимия, антонимия и 

др. 

5. Фразеологизм как особая единица языка. 

Тема 6: Грамматика. Морфемика и словообразование. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Грамматика как наука, место грамматики в языкознании. 

2. Морфемика и словообразование как науки, их место среди других наук. 

3. Понятие и типы морфем. 

4. Исторические изменения морфемной структуры слова. 

5. Производное и производящее слово, понятие мотивированности. 

6. Способы словообразования в языках мира. 

Тема 7: Грамматика. Способы выражения грамматических значений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Грамматическая форма и грамматическое значение. 

2. Грамматическая категория. 

3. Способы выражения грамматического значения в языках мира. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 

1. Подготовка групповых проектов по теме «Фонетика». 

2. Выполнение индивидуальной самостоятельной работы «Фонетико-фонологический 

строй языка и речи». 

Типовые задания 

1. Решите пропорцию (каждому звуку, в том числе и искомому, следует дать акустико-

артикуляционную характеристику): [ж] : [с’] = [ш] : [?]; [l] : [r] = [t] : [?]. 

2. Сделайте фонетический разбор слова новость. 

3. Затранскрибируйте текст: Я вышла в сад, но глушь и роскошь живут не здесь, а в слове «сад». 

4. Сделайте транскрипцию следующих слов и выявите, какие фонетические процессы в них 

происходят: передвигаться, хлопкороб, улетают. 

5. Укажите сходство и различие в артикуляции пар звуков: [м] – [н], [и] – [а], [д’] – [з], [h] – [s], 

[æ] – [ə]. 

3. Выполнение проверочной работы по теме «Лексикология и фразеология».  

Типовые задания 



1. Основные признаки слова: 

1) недвуударность, 

2) непроницаемость, 

3) лексико-грамматическая отнесенность, 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

2. Основными функциями слова являются: 

1) номинативная, 

2) обобщающая (семиотическая), 

3) структурная, 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

3. Семантические синонимы – это: 

1) слова, имеющие одинаковое значение, но различающиеся стилистической окраской, 

2) слова, различающиеся и по смыслу и своей стилистической окраской, 

3) слова, различающиеся оттенками в значениях, 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

4. Омофонами являются слова: 

1) лесть (угодливое восхваление) – лезть (взбираться), 

2) гриб (растение) – грипп (заболевание), 

3) косный (отсталый) – костный (состоящий из кости), 

4) все ответы верны, 

5) нет правильного ответа. 

5. По степени семантической спаянности компонентов выделяются следующие типы 

фразеологизмов: 

1) фразеологические сращения, 

2) фразеологические единства, 

3) фразеологические сочетания, 

4) фразеологические выражения, 

5) все ответы верны. 

4. Составление картотеки языкового материала (портфолио) по темам «Виды морфем», 

«Способы выражения грамматического значения в различных языках мира». 

5. Подготовка презентации в ходе изучения раздела «Многообразие языков мира»: 

«Теории моногенеза и полигенеза языков», «Историческое развитие и родство языков», «Основы и 

принципы генеалогической классификации языков», «Основы и принципы типологической 

фонологической классификации», «Основы и принципы типологической морфологической 

классификации», «Морфологические типы языков: изолирующий, агглютинативный, флективный, 

инкорпорирующий», «Основы и принципы типологической синтаксической классификации», 

«Ареальная классификация языков», «Языковой ареал, языковой союз, языковая ситуация», 

«Социальная (функциональная) типология языков», «Коммуникативные ранги языков». 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 



Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы 

по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Влавацкая, М.В. Введение в языкознание: учебное пособие / М.В. Влавацкая. — 

Новосибирск: НГТУ, 2019. — 416 с. — ISBN 978-5-7782-3727-8. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152389 (дата обращения: 

24.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Даниленко, В. П. Введение в языкознание: курс лекций / В. П. Даниленко. – 5-е изд., стер. – 

Москва: ФЛИНТА, 2020. – 288 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57930 (дата обращения: 24.05.2022). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-9765-0833-0. – Текст: электронный. 

3. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание: учебное пособие / А. М. Камчатнов, 

Н. А. Николина. – 14-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 232 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83379 (дата обращения: 24.05.2022). 

– ISBN 978-5-89349-149-4. – Текст: электронный. 

программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://dic.academic.ru/  

5. http://elibrary.ru  

6. http://www.ruscorpora.ru/  

7. https://urait.ru/  

8. http://gramota.ru/  

9. https://e.lanbook.com/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 

техникой. 



Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель 

Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
Учебный курс «Введение в языкознание» призван способствовать формированию 

общепрофессиональных компетенций в области изучения языка как сложной функционирующей и 

развивающейся системы. Содержательное наполнение данной дисциплины обусловлено ее 

вводным характером и включенностью в систему лингвистических дисциплин. Одной из задач 

курса «Введение в языкознание» является включение студентов в вузовскую систему овладения 

знаниями, где значительно возрастает доля самостоятельной работы. Подготовка к практическим 

занятиям, изучение тем с опорой на научные источники и учебную литературу, выполнение 

разного рода упражнений, решение лингвистических задач, составление картотеки языкового 

материала, выполнение самостоятельной работы, итоговое тестирование в совокупности 

обеспечивают систематичность текущей аттестации студентов, с одной стороны, и организуют их 

самостоятельную работу, с другой. 

Логика изложения материала подразумевает рассмотрение общетеоретических проблем, 

связанных с определением природы и сущности языка, его функциональной природы, 

структурного и системного характера, и последовательный переход к изучению вопросов 

языковой структуры, единиц языка, их интегральных и дифференциальных признаков, а также 

универсальных свойств, присущих языкам мира, и индивидуальных черт, типичных для 

отдельных языков, языковых групп. 

Лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студентов предполагают 

использование интерактивных форм обучения: 1) интерактивная лекция (лекция-визуализация); 

2) метод проектов; 3) составление картотеки языкового материала (портфолио). 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 



Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

практикоориентированными заданиями, вопросами к экзамену, тестами. 

Примерные практикоориентированные задания 

1. Согласно древнегреческому философу Демокриту (5в. до н.э.), алогичность языка 

проявляется в следующих ситуациях: 

− многие вещи имеют по несколько названий; 

− со временем одно название сменяется другим; 

− многие слова имеют по несколько значений. 

Проиллюстрируйте каждую из этих ситуаций примерами из русского и изучаемого 

иностранного языка. 

2. Докажите, что конечные элементы -а в словоформах вода, груба, двора, ела и молча 

являются морфами разных морфем. 

3. Заполните таблицу. Сопоставьте грамматические значения словоформ – членов русского 

предложения и его английского структурно-семантического дублета. Укажите: 

а) как выражено каждое из этих грамматических значений;  

б) какие грамматические значения сопоставимы; есть ли различия в способах выражения 

этих грамматических значений; 

в) какие грамматические значения не соотносительны; как они материально выражены. 

Яблоки падают с деревьев The apples fall from the trees Вывод 

словоформа грамм. 

значение 

способ 

выражения 

+ 

материальное 

выражение 

словоформа грамм. 

значение 

способ 

выражения 

+ 

материальное 

выражение 

Сопоставимы / 

не 

сопоставимы 

ГЗ; различны / 

одинаковы 

способы 

выражения ГЗ 

       

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Определите: 

1) Объект, предмет и задачи современного языкознания. 

2) Связи языкознания с другими науками. 

3) Отличия языка от других знаковых систем. 

4) Предмет, цели и взаимосвязи фонетики и фонологии. 

5) Виды и правила транскрибирования звучащей речи. 

6) Функциональные свойства звуков и понятие фонемы. 

7) Предмет и задачи морфемики и словообразования. 

8) Предмет и задачи лексикологии и фразеологии. 

9) Предмет и задачи морфологии и синтаксиса. 

10) Принципы исторического развития и родства языков. 

11) Понятия «алфавит», «графика». Принципы графики. 

2. Опишите:  

1) Структуру современного языкознания.  

2) Язык как универсальную знаковую систему. 

3) Языковые единицы и типы отношений, реализуемых между ними. 

4) Строение речевого аппарата и процесс производства членораздельной речи. 

5) Принципы артикуляционной классификации звуков языков мира. 

6) Принципы акустической классификации звуков языков мира. 

7) Фонологические системы языков мира. 

8) Исторические изменения морфемной структуры слова. 



9) Лексическое значение, его отличия от грамматического значения слова; явления 

моносемии и полисемии.  

10) Понятие и классификацию частей речи. 

11) Предложение как единицу языка. 

12) Взаимодействие языков, его причины и следствия. 

13) Этапы истории письма: пиктография и идеография, фонография, буквенное и слоговое 

письмо. 

14) Язык как социальное явление. 

3. Раскройте содержание: 

1) Теорий, описывающих сущность языка. 

2) Понятия звука как акустического, артикуляционного и функционального явления. 

3) Понятий грамматики, грамматической формы, грамматического значения и 

грамматической категории. 

4) Понятий праязыка, языковой семьи, группы, подгруппы. 

4. Рассмотрите: 

1) Основные теории происхождения языка с точки зрения критерия достоверности. 

2) Современные представления о системе и структуре языка с точки зрения учета разных 

критериев. 

3) Понятие, функции и типы морфем. 

4) Словарный состав языков мира с точки зрения универсальности – индивидуальности. 

5) Частеречный состав языков мира. 

6) Понятие и принципы генеалогической классификации языков. 

7) Индоевропейские, тюркские и финно-угорские языки. 

8) Славянские, романские, германские языки. 

9) Понятие и принципы типологической классификации языков. 

10) Морфологические типы языков. 

5. Сопоставьте: 

1) Явления языка и речи, охарактеризуйте функции языка и речи. 

2) Виды фонетической, фонематической, интонационной, практической транскрипций и 

транслитерации. 

3) Слово и фразеологизм как единицы языка. 

4) Явления языка и культуры. 

5) Категории языка и мышления человека. 

6. Приведите примеры явлений из разных языков и дайте им комментарий: 

1) Позиционные изменения звуков в потоке речи. 

2) Комбинаторные изменения звуков в потоке речи. 

3) Морфемная структура слов разных языков. 

4) Словообразовательная структура слов, способы образования слов. 

5) Виды системных отношений в лексике языков мира: синонимия, антонимия, омонимия, 

паронимия и др. 

6) Аналитические и синтетические способы выражения грамматических значений в 

различных языках мира. 

7) Типы синтаксических конструкций в языках мира. 

Примерные тестовые задания 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Разграничение понятий «язык» и «речь» впервые обосновал: 

1) И.А. Бодуэн де Куртене; 

2) А.А. Потебня; 

3) Ф. де Соссюр; 

4) В.В. Виноградов; 

5) Л. Ельмслев. 



Единица, представленная определенным фонетическим комплексом, с которым связано значение, 

реализуемое в ходе словообразования и словоизменения, называется: 

1) фонема; 

2) морфема; 

3) слово; 

4) словосочетание; 

5) предложение. 

Какой из приведенных языков относится к Алтайской семье: 

1) санскрит; 

2) иврит; 

3) турецкий; 

4) марийский; 

5) нет правильного ответа. 

На выбор двух и более ответов из нескольких предложенных: 

Объектом современной лингвистики является: 

1) какой-либо конкретный язык как реально существующая знаковая система, 

используемая в определенном социуме в определенном пространстве и в определенное 

время; 

2) язык вообще, то есть язык как определенный класс знаковых систем; 

3) любая знаковая система; 

4) речевая деятельность носителей конкретного языка. 

К безаффиксным способам словообразования относятся: 

1) префиксация, суффиксация, постфиксация; 

2) сложение корней, сращение, конверсия; 

3) аббревиация, сокращение слова. 

В германскую группу языков входит: 

1) английский, немецкий; 

2) датский, шведский; 

3) идиш, норвежский; 

4) голландский, исландский; 

5) нет правильного ответа. 

На соответствие: 

Сопоставьте фразеологизмы и толкования (установите соответствие): 

1) Вернуться к своим пенатам; 

2) Троянский конь; 

3) Гордиев узел; 

4) Дамоклов меч; 

а) сложное, запутанное дело; 

б) вернуться в родной дом; 

в) нависшая угроза, опасность; 

г) коварные дары, несущие гибель тем, кто их получает. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

Пятибалль

ная шкала 

БРС, % 

освоения 



формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

(академиче

ская) 

оценка 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения, 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 

электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 

аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждаются на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в 

тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Ю.С. Фомина; 

к.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Е.Е. Хазимуллина. 

 

Эксперты: 

внешний:  

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, лингвистики и международной коммуникации ФГБОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ Ю.В. Ошеева; 

внутренний:  



Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» Г.Ф. Кудинова. 
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1. Целью дисциплины является: 
• формирование универсальной компетенции: 

- способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК 4) 

индикаторы достижения –  
УК.4.1. – демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и 

невербальными средствами взаимодействия с партнерами; 
УК.4.2. – выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном языках, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами, осуществляет деловую коммуникацию на государственном 
и иностранном(ых) языке(ах). 
 
 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практикум по видам речевой деятельности» относится к модулю 

«Русский язык как иностранный». 
 

. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– методы обучения речевой деятельности на русском языке на начальном и 

продвинутом этапах; 
– цели и содержание обучения речевой деятельности на русском языке, методы, 

принципы и средства обучения и контроля над результатами обучения русскому языкукак 
иностранному. 

– сущность основных понятий (язык, речь, речевая деятельность, виды речевой 
деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо), методов, приемов и технологий 
обучения речевой деятельности на русском языке на начальном и продвинутом этапах. 

уметь: 
– применять техники, направленные на развитие разных видов речевой 

деятельности; 
– применять полученные знания и умения в процессе практической деятельности; 
– формулировать цели, задачи обучения видам речевой деятельности на русском 

языке, моделировать учебные ситуации в зависимости от возрастных особенностей 
учащихся и условий их обучения; 

– составлять поурочные планы и презентации по различным видам речевой 
деятельности; 

– реализовывать межпредметные связи на уроках русского языка; раскрывать 
познавательный и воспитательный потенциал уроков русского языка;  

– применять на уроках русского языка как иностранного инновационные 
технологии обучения, в том числе Интернет ресурсы; 

– конструировать уроки различных типов в традиционной и нетрадиционной 
формах;  
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– пользоваться методическими пособиями и учебным оборудованием; использовать 
современные средства оценивания результатов учебной деятельности; определять 
критерии оценки и методы контроля знаний. 

владеть: 
– основными методами и приемами организации урочной деятельности учащихся; 
– построения здоровьесберегающей среды обучения русскому языку как 

иностранному; 
– формирования языковой, лингвистической, коммуникативной, 

лингвокультурологической компетенций учащихся (то есть языковой личности 
обучающегося). 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
 
6. Содержание дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение. Виды 
речевой 
деятельности. 

Язык и речь. Речевая деятельность и её виды. Классификации 
видов речевой деятельности. 

2. Аудирование как вид 
речевой 
деятельности. 

Аудирование как вид речевой деятельности. Механизмы 
аудирования. Этапы смыслового восприятия. Уровни 
понимания высказывания. Основные трудности аудирования. 
Упражнения для развития механизмов восприятия. Типы 
упражнений по обучению аудированию. 

3. Говорение как вид 
речевой 
деятельности. 

Говорение как вид речевой деятельности. Механизмы 
говорения. Коммуникативная ситуация и её компоненты. 
Учебно-речевая ситуация.. Продуктивная и репродуктивная 
речь. Диалог и монолог. Диалогическая и монологическая 
речь. Этапы обучения диалогической речи. Типы упражнений 
по обучению говорению. 

4. Чтение как вид 
речевой 
деятельности. 

Чтение как вид речевой деятельности. Психологические 
особенности чтения. Формы работы с чтением. Техника 
чтения. Виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 
изучающее). Способы достижения целей изучающего чтения. 
Типы упражнений по обучению чтению. 

5.  Письмо как вид 
речевой 
деятельности. 

Письмо как вид речевой деятельности. Обучение технике 
письма. Механизмы обучения письменной речи. Типы 
обучающих упражнений по письму (диктанты, изложения, 
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сочинения, рефераты, конспекты и др.). 
6. Взаимосвязанное 

обучение видам 
речевой 
деятельности. 

Продуктивное направление современной методики обучения 
языкам. Общность психофизиологических механизмов 
памяти, осмысления и упражнения. Восприятие и 
порождение речи: идентичность схемы. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Занятие 1 (4 часа). 
Тема Введение. Виды речевой деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Почему считается, что речевое общение – это деятельность? Что является  
предметом речевой деятельности? 
2. Что понимается под термином речевая деятельность? 
3. В чём отличие продуктивной речевой деятельности от рецептивной? 
4. Классификация видов РД.  
 

 
Занятия 3-5 (6 часов). 
Тема: Аудирование как вид речевой деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Аудирование как вид речевой деятельности. Механизмы аудирования. 
2. Этапы смыслового восприятия. Уровни понимания высказывания. 
3. Упражнения для развития фонематического слуха. 
4. Упражнения на развитие интонационного слуха. 
5. Упражнения на развитие механизма оперативной памяти, на расширение объёма 
памяти и др. 
6. Организация презентации аудиотекста и контроль. 
. 
Занятия 6-8 (6 часов). 

Тема: Говорение как вид речевой деятельности. 
Вопросы для обсуждения 

1. Что входит в понятие «говорение» как вида речевой деятельности? При каком 
условии возможен акт говорения?  
2. Какими психофизическими механизмами характеризуется говорение? 
3. Что понимается под коммуникативной ситуацией? Какие компоненты принято 
выделять в ситуации общения? Чем характеризуется учебно-речевая ситуация? 
4. В чём отличие продуктивной и репродуктивной речи? Каковы главные 
методические задачи при  подготовленной и неподготовленной  речи? 

 
 
Занятия 9-11 (6 часов). 
Тема: Чтение как вид речевой деятельности. 
Вопросы для обсуждения 

1. Раскройте значение чтения как цели средства обучения. 
2. Назовите формы работы, используемые в обучении чтению. Чем они обусловлены? 
3. Какие методические выводы позволяет сделать специфика психологических 
механизмов чтения? 
4. Какова классификация упражнений по чтению?  

 
 
Занятия 12-15 (6 часов) 
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Тема: Письмо как вид речевой деятельности. 
Вопросы для обсуждения 

1. Что включает в себя понятие и обучение письму? 
2. Какие существуют особенности в изучении алфавита? Какова сущность основного 
принципа русской орфографии? Что означает фонетический принцип? 
3. Какие виды диктантов рекомендуется проводить при обучении орфографии? 
4. Какими специфическими признаками характеризуется письменная речь? 
5. Совершенствование каких психологических механизмов требует владение 
письменной речью? Какова их сущность? 
6. Какие виды речевых упражнений рекомендуется проводить на каждом из этапов 
обучения? 
7. Каковы особенности взаимосвязанного обучения? 

 
 
Занятие 16-17 (4 часа) 
Тема: Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности. 
Вопросы для обсуждения 

1. Роль разных языковых  аспектов в построении  лингвометодических  моделей  
обучения  РКИ. 

2.   Формирование аспектных речевых навыков: особенности и закономерности. 
 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

Примерные задания по всем видам СРС 
1. Подготовка к практическим занятиям.  
2. Подготовить конспект и презентацию урока по аудированию (начальный или 
продвинутый уровень).  
3. Подготовить конспект и презентацию урока по говорению (начальный или 
продвинутый уровень).  
4. Подготовить конспект и презентацию урока по чтению (начальный или продвинутый 
уровень).  
5. Подготовить конспект и презентацию урока по письму (начальный или продвинутый 
уровень).  
6. Составить словарь терминов по обучению видам речевой деятельности. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
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преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 
1. Антонова В.Е., Нахабина  М.М., Сафронова М.В., Толстых  А. А. Дорога  

в  Россию: учебник русского языка (элементарный уровень). - М.:  ЦМО 
МГУ им. Ломоносова;  СПб.: Златоуст, 2016. - 344  с. 

2. Антонова  В.  Е.,  Нахабина  М.  М.,  Сафронова  М.  В.,  Толстых  А.  А. 
Дорога  в  Россию: учебник  русского  языка  (базовый  уровень).  -  М.:  
ЦМО  МГУ  им.  Ломоносова;  СПб.: Златоуст, 2016. -  256 с. 

3. Антонова  В.  Е.,  Нахабина  М.  М.,  Сафронова  М.  В.,  Толстых  А.  А. 
Дорога  в  Россию: учебник русского языка (первый уровень):  в 2 т.  - 
М.: ЦМО МГУ им.  Ломоносова;  СПб.: Златоуст, 2016 . -  200 с. /  184 с. 

4. Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин [Текст] : 
учеб. пособие / [под ред. Ж. В. Ганиева]. - Москва : ФЛИНТА : Наука, 
2014. - 352 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-9765-1825-
4(ФЛИНТА). - ISBN 978-5-02-038538-2(Наука) : 330.00. 

5. Крючкова JI.С. и др. Говорим по-русски без переводчика:  интенсивный 
курс по развитию навыков устной речи. - М.:  Флинта, 2012. - 176 с. 

6. Крючкова, Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как 
иностранному [Текст] : учеб. пособие / Людмила Сергеевна, Наталия 
Викторовна ; Л.С. Крючкова, Н.В. Мощинская. - 5-е изд. - Москва : 
Флинта : Наука, 2014. - 480 с. - (Русский язык как иностранный). - 
Библиогр.: с.472-475. - ISBN 978-5-9765-0030-3(Флинта). - ISBN 978-5-
02-034595-9(Наука) : 385.00. 

7. Ласкарёва Е. Р. Прогулки по русской лексике. - СПб.: Златоуст, 2010. - 
224 с. 

8. Ласкарёва Е. Р. Чистая грамматика. - СПб.: Златоуст, 2012. - 336 с. 
9. Методика обучения русскому языку как иностранному: учеб. пособие 

для вузов / ред. И.П. Лысакова. - М. : Рус. яз. Курсы, 2016 - 319 с. (15 
экз.) 

10. Миллер Л.  В.,  Политова Л. В. Жили-были...  12  уроков русского  языка.  
Базовый  уровень: учебник. - 5-е изд. - СПб.: Златоуст, 2011. -  200 с. 

11. Скороходов J1.  Ю.,  Хорохордина О. В. Окно  в  Россию:  учебное  
пособие  по  русскому  как иностранному  для  продвинутого  этапа.  В  
двух  частях.  Часть  первая.  —  СПб.:  Златоуст, 2016 - 192 с. 

12. Скороходов JI.  Ю., Хорохордина О. В. Окно  в  Россию:  учебное  
пособие  по русскому  как иностранному для продвинутого  этапа.  В  2 
ч.  Часть вторая. - СПб.:  Златоуст, 2015. - 264 с. 

13. Трудные  случаи  русской  грамматики:  сб.  упражнений  по  русскому  
языку  как иностранному/А. Ф. Егорова. —СПб.: Златоуст, 2016. — 100 
с. 
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14. Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как 
иностранного [Текст] : практ.курс / Н. Л. Федотова. - СПб. : Златоуст, 
2013 - 191 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-86547-684-р. (10 экз.) 

15. Федотова Н. Л. Методика преподавания русского языка как 
иностранного [Текст] : задачник к практ. курсу / Н. Л. Федотова. - СПб. : 
Златоуст, 2013 - 198 с. : ил. ; 26 см + 2 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 
Библиогр.: с. 197-198. - ISBN 978-5-86547-694-8 (10 экз.) 

16. Хавронина С. А. Говорите по-русски: учебное пособие. - М.:  Дрофа, 
2015. - 319 с. 

17. Хавронина С. А., Широченская А. И. Русский язык в упражнениях. -  М.,  
2016 (или любое др. изд.). - 172 с. 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов. СПб.: 

Златоуст, 1999. 
2. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся  учить:  Для  преподавателя  русского  

языка  как иностранного. - М.: Русский язык. Курсы, 2005. - 256 с. 
3. Акишина А.А., Каган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского 

языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2002 и др. издания. 
4. Бим И.А. Некоторые проблемы обучения диалогической речи // 

Иностранные языки в школе, 1979, № 5. 
5. Битехтина  Н.Б.,  Горбаневская Г.В. и др. Методическая  мастерская -  

М.:  Русский  язык. Курсы, 2010. - 176 с. 
6. Вахмина Л.Л. Хочешь говорить – говори. М.: Русский язык, 1993. 
7. Живая  методика:  Для  преподавателя  русского  языка  как  

иностранного  /  Кол.  Авторов ГИРЯ им. А. С. Пушкина. - М.: Русский 
язык. Курсы, 2009. - 336 с. 

8. Книга о грамматике.  Русский язык как иностранный. Под ред. А.  В.  
Величко. Изд.З, испр. и  доп.  -  М.:  URSS.  ru,  2009.  - 648с.  

9. Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Практическая методика обучения  
русскому  языку  как иностранному. - М.:  Флинта, 2011. -4-80с. 
http://www.studfiles.ru/preview/2455247/ 

10. Пассов Е. И. Русское слово в методике. - СПб.: МИРС, 2008. - 60 с. 
11. Щукин  А.  Н.  Методика  преподавания  русского  языка  как  

иностранного.  -  М.:  Высшая школа, 2010. - 334 с. 
 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
 

http://gramota.ru 
http://gramma.ru 
http://www.slovari.ru/ 
http://dic.academic.ru/searchall.php 
http://www.philology.ru/ 
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http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y 
http://urss.ru/cgi-  
bin/db.pl?blang=:ru&id:=:109252&lang=Ru&page=Book#FF0 
в) Интернет-ресурсы:  
http://www.zlat.spb.ru  
http://www. masterrussian.com  
http://www. learnrussian.rt.com  
http://www.  Speak-russian.cie.ru 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
лингвистическим дисциплинам.  

Практические занятия направлены на основе теоретических знаний на 
формирование умений и навыков обучения речевой деятельности на русском языке. 
Основная цель практических занятий – отработка умений и навыков подбора 
дидактического материала, составления конспектов уроков, презентаций для уроков 
разного типа. Содержание практических занятий и виды работы на них обусловлены 
конкретными задачами, которые определяются применительно к каждой изучаемой теме. 

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине проводится 
на основе опроса на практических занятиях и контрольных работ в виде тестирования. 
Формой итогового контроля является зачет. 
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В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация по курсу «Практикум по видам речевой деятельности» 

является итоговой проверкой знаний, умений и навыков студентов по данному разделу 
курса методики обучения русскому языку. Зачет проверяет как теоретическую подготовку 
студента, его лингвистическое мировоззрение, знакомство с научно-методической 
литературой, так и умения и навыки практического применения знаний, отбора 
дидактического материала к уроку обучения видам речевой деятельности по русскому 
языку, выбор оптимальных и эффективных методов и приемов обучения, готовность к 
выполнению профессиональных задач. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

 
Зачёт в устной форме 

Оценка «зачтено» ставится студентам, которые при ответе обнаруживают знание 
программного материала в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии, 
знакомство с основной литературой по дисциплине; демонстрируют способность 
применять знание теории к решению задач профессионального характера; излагают 
изученный материал логически последовательно, аргументировано. 
Оценка «не зачтено» ставится студентам, которые обнаруживают значительные пробелы в 
знании программного материала; допускают принципиальные ошибки; демонстрируют 
значительные затруднения при выполнении практических заданий. 

Зачёт в письменной форме 
При проведении письменного зачёта (с помощью АПИМов) оценка «зачтено» ставится 
магистранту, правильно ответившему на 51 % и более вопросов; оценка «не зачтено» 
ставится магистранту, выполнившему правильно 50 % и менее заданий. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 
1. Понятие речевая деятельность. Продуктивная и рецептивная речевая деятельность. 
2. Устная и письменная форма речи. 
3. Аудирование как вид речевой деятельности. 
4. Трудности аудирования. 
5. Психологические механизмы аудирования. 
6. Упражнения по обучению аудированию. 
7. Говорение как вид речевой деятельности. 
8. Психологические механизмы говорения. 
9. Подготовленная и неподготовленная речь. 
10. Обучение диалогической речи. 
11. Обучение монологической речи. 
12. Система упражнений по обучению говорению. 
13. Чтение как вид речевой деятельности. 
14. Психологические механизмы чтения. 
15. Обучения технике чтения. 
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16. Виды чтения  (просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое). 
17. Виды упражнений по обучению чтению (предтекстовые, притекстовые, 
послетекстовые). 
18. Письмо и письменная речь в методике обучения иностранным языкам. 
19. Механизмы письменной речи. 
20. Обучение технике письма. 
21. Обучение письменной речи. 
22. Обучение конспектированию, аннотированию и реферированию. 
 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

 
Примерные тестовые задания 

 
1. К подготовительным упражнениям по обучению аудированию относятся: 
а) слушание слов и распределение их по темам; 
б) слушание фразы и определение в ней количества слов; 
в) подбор заголовка к тексту, определению основной мысли прослушанного высказывания 
 
2. К характеристикам диалогической речи не относятся: 
а) эмоциональность, спонтанность в выборе содержания и языковых средств, несложное 
лексико-грамматическое оформление; 
б) последовательность, логичность высказывания, непрерывность высказывания, 
усложнённое лексико-грамматическое оформление речи; 
в) контактность с собеседником 

 
3. Чем (каким этапом) заканчивается работа по обучению диалогу при дедуктивном 
способе: 
а) разыгрывание диалога по ролям; 
б) трансформация лексического наполнения диалога, составление собственных диалогов; 
в) заучивание диалога-образца; 
г) чтение / прослушивание диалогического единства учащимися 
 
4. Целью обучения чтению является  
а) быстрое понимание информации текста; 
б) усвоение содержания текста; 
в) изучение русского алфавита,  
г) получение и переработка информации 

 
5. Задачей обучения чтению является такой уровень овладения чтением, при котором: 
а) учащийся быстро понимает информацию текста; 
б) техническая сторона чтения автоматизирована, внимание читающего направлено на 
содержание текста; 
г) изучен русский алфавит, правильно устанавливаются звукобуквенные соответствия} 

 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения). 
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  
Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

 
 
Разработчики: 
К.ф.н., доцент 
кафедры общего языкознания  
БГПУ им. М. Акмуллы       Г.М. Курбангалеева  
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1. Целью дисциплины является развитие общепрофессиональной компетенции: способен 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8); 

o индикатор достижения: демонстрирует специальные научные знания в ходе реализации 

педагогической деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Дисциплина 

«Введение в межкультурную коммуникацию» относится к обязательной части предметного 

модуля «Русский язык как иностранный» учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные концепции и теории изучения межкультурной коммуникации; 

− особенности межкультурной коммуникации, эффективные способы межкультурного 

взаимодействия; 

Уметь:  

− определять виды коммуникации;  

− описывать структуру межкультурного общения; 

Владеть: 

− навыками сопоставления элементов вербального и невербального поведения 

представителей разных культур. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины. 

Содержание разделов дисциплины. 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Коммуникация в 

контексте диалога 

культур 

Объект, предмет, задачи межкультурной коммуникации как 

научной и учебной дисциплины. Возникновение межкультурной 

коммуникации в США, Европе и России. Современные 

тенденции развития межкультурной коммуникации. 

2. Специфика Понятия «межкультурная коммуникация», «кросс-культурная 



межкультурной 

коммуникации 

коммуникация», «интеркультурная коммуникация». Параметры 

и формы межкультурной коммуникации как особого вида 

взаимодействия. Контекст межкультурной коммуникации. 

Формирование межкультурной компетенции. Толерантность и 

эмпатия. 

3. Основы 

межкультурной 

коммуникации 

Культурно-антропологический, лингвокультурологический, 

коммуникативный, социокультурный, ценностный, 

нормативный аспекты межкультурной коммуникации. Понятия 

«культура», «социализация», «инкультурация». Язык и культура. 

Теории межкультурной коммуникации. Нравы, обычаи, 

традиции. Способы освоения культуры в процессе 

межкультурной коммуникации. «Культурный шок»: стадии 

развития. Роль стереотипов в межкультурной коммуникации. 

Особенности вербального и невербального поведения 

представителей разных культур в ситуациях внутрикультурного 

и межкультурного взаимодействия. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение в межкультурную коммуникацию как научная и учебная дисциплина. 

Тема 2. Сущность и содержание межкультурной коммуникации. 

Тема 3. Аспекты межкультурной коммуникации. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы 

1. Специфика межкультурной 

коммуникации 

Межкультурная коммуникация: содержание, 

формы проявления 

2. Основы межкультурной коммуникации Особенности вербального и невербального 

поведения представителей разных культур 

3. Основы межкультурной коммуникации Национальные традиции, обычаи, ритуалы 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 

Подготовка и защита индивидуальных проектов по темам «Роль стереотипов в 

межкультурной коммуникации», «Особенности вербального и невербального поведения 

представителей разных культур в ситуациях внутрикультурного и межкультурного 

взаимодействия». Задание предполагает отработку навыков отбора материала, его организации, 

изложения, использования различных информационных ресурсов (учебников, словарей, 

справочников, интернета), умения самостоятельно формулировать выводы, аргументировать, 

иллюстрировать свое мнение, учитывать особенности целевой аудитории. Проект может быть 

представлен в виде презентации с помощью программы Power Point либо других подобных 

программ; файл необходимо сохранить также в формате pdf. В презентации должно быть от 15 до 

20 слайдов, минимальный размер шрифта – 28. Важно использовать, помимо обязательной 

литературы, не менее 3 дополнительных источников. (список литературы приводится в конце 

презентации). Цитирование следует осуществлять корректно, в соответствии с существующими 

стандартами; выдвигаемые тезисы необходимо иллюстрировать языковыми примерами, 

визуальными образами, можно также использовать схемы, диаграммы и таблицы. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 



преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы 

по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Боголюбова, Н. М.  Межкультурная коммуникация в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 253 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01744-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489797 (дата обращения: 24.05.2022). 

2. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие: [16+] / А. Н. Агапова, 

И. А. Горшенева, С. Е. Зайцева [и др.]; под ред. Р. З. Хайруллина. – Москва: Директ-Медиа, 2022. 

– 328 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686535 (дата обращения: 24.05.2022). – ISBN 

978-5-4499-3002-6. – Текст: электронный. 

3. Теория межкультурной коммуникации: учебник и практикум для вузов / Ю. В. Таратухина [и 

др.] ; под редакцией Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00365-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489699 (дата обращения: 

24.05.2022). 

программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://dic.academic.ru/  

5. http://elibrary.ru  

6. http://www.ruscorpora.ru/  

7. https://urait.ru/  



8. http://gramota.ru/  

9. https://e.lanbook.com/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 

техникой. 

Для проведения занятий лабораторного типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель 

Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
Учебный курс «Введение в межкультурную коммуникацию» призван способствовать 

формированию общепрофессиональных компетенций. Содержательное наполнение данной 

дисциплины обусловлено ее вводным характером и включенностью в систему лингвистических 

дисциплин.  

Подготовка к лабораторным занятиям, изучение тем с опорой на научные источники и 

учебную литературу, выполнение разного рода упражнений, практикоориентированных заданий, 

реализация проектной работы, прохождение итогового тестирования в совокупности 

обеспечивают систематичность текущей аттестации студентов, с одной стороны, и организуют их 

самостоятельную работу, с другой. 

Логика изложения материала подразумевает рассмотрение общетеоретических проблем, 

связанных с освоением концепций и теорий изучения межкультурной коммуникации, 

особенностей вербального и невербального межкультурного взаимодействия и эффективных 

способов его организации. 

Лекционные, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов предполагают 

использование интерактивных форм обучения: 1) интерактивная лекция (лекция-визуализация); 

2) метод проектов. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения.  



 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

практикоориентированными заданиями, вопросами к зачету, тестами. 

Примерные практикоориентированные задания 

1. Прокомментируйте высказывание Светланы Григорьевны Тер-Минасовой: «Все мы знаем 

из личного опыта, как часто мы не можем договориться или даже просто общаться с коллегами, 

соседями, ближайшими родственниками, родителями, детьми, мужем, женой, братьями, сестрами. И 

общий язык совершенно не помогает … Одного барьера – культурного – вполне достаточно, чтобы 

лишить людей возможности общаться друг с другом» (Тер-Минасова С.Г. Глобальная деревня или 

Вавилонская башня: Языковая и межкультурная коммуникация // Вестник Московского 

университета. – Сер. 21. Управление (государство и общество). – 2004. – № 1. – С.1-8). 

Приведите примеры ситуаций общения, условия которых не позволяют коммуникантам 

прийти к согласию, договориться, осложняют процесс взаимодействия между: 

а) родителями и детьми; 

б) братьями и сестрами; 

в) педагогами и учениками; 

г) коллегами; 

д) соседями; 

е) друзьями. 

Дайте определение понятию «культурный барьер». Опишите коммуникативные ситуации, в 

которых причинами затруднения общения являются культурные барьеры. 

2. Прокомментируйте высказывание Рабиндраната Тагора: «Я не хочу обносить стенами 

свой дом или заколачивать свои окна. Я хочу, чтобы дух культуры различных стран как можно 

свободнее веял повсюду: не надо лишь, чтобы он сбил меня с ног». 

Сопоставьте понятия: 

а) «этноцентризм» и «этнорелятивизм»; 

б) «социализация», «инкультурация» и «культурная идентичность». 

3. Термин «культурный шок» был введен в научный обиход американским исследователем 

К. Обергом в 1960 г., который отметил, что вхождение в новую культуру сопровождается целым 

рядом неприятных ощущений (см.:
 

Oberg К. Culture Shock: Adjustments to New Cultural 

Environments // PracticalAnthropology, 1960. № 7). Сегодня считается, что опыт восприятия новой 

культуры является неприятным или шоковым, с одной стороны, потому что он неожидан, а с 

другой — потому что он может привести к негативной оценке собственной культуры. 

Заполните таблицу: проиллюстрируйте примерами разные формы проявления культурного 

шока. 

№ Формы проявления культурного 

шока 

Примеры 

1. Напряжение из-за усилий, 

прилагаемых для достижения 

психологической адаптации 

 

2. Чувство потери из-за лишения 

друзей, своего положения, 

профессии, собственности 

 

3. Чувство одиночества 

(отверженности) в новой культуре, 

которое может трансформироваться 

в ее отрицание 

 

4. Нарушение ролевых ожиданий и 

чувства самоидентификации 

 



5. Тревога, переходящая в 

негодование и отвращение после 

осознания культурных различий 

 

6. Чувство неполноценности из-за 

неспособности справиться с 

ситуацией 

 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Общение и коммуникация. Понятие и виды коммуникации.  

2. Вербальная коммуникация и ее элементы.  

3. Невербальная коммуникация и ее формы.  

4. Паравербальная коммуникация и ее элементы.  

5. История и причины возникновения межкультурной коммуникации.  

6. Понятие и основные определения культуры.  

7. Социализация и инкультурация.  

8. Культура и поведение. Культурные нормы и ценности.  

9. Культурная идентичность и ее сущность.  

10. Культура и язык. Гипотеза взаимосвязи языка и культуры Сепира-Уорфа.  

11. Сущность этноцентризма. Культурный релятивизм как методологическая основа 

межкультурной коммуникации.  

12. Понятие и сущность эмпатии.  

13. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой».  

14. Модель освоения чужой культуры М. Беннета.  

15. Понятие коммуникации и ее роль в культуре.  

16. Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур Э. Холла.  

17. Теория культурных измерений Г. Хофштеде.  

18. Теория культурной грамотности Э. Хирша.  

19. Структура межкультурной коммуникации.  

20. Нормы и ценности в межкультурной коммуникации.  

21. Стереотипы в межкультурной коммуникации. Причины и функции стереотипов.  

22. Межкультурные конфликты и их причины.  

23. Явление культурного шока, его симптомы и способы преодоления.  

24. Сущность и основные формы аккультурации. Аккультурация как коммуникация.  

25. Толерантность как результат межкультурной коммуникации.  

Примерные тестовые задания 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Выраженная с помощью различных языковых средств, системно упорядоченная, социально 

значимая модель знаков, содержащая информацию об окружающей действительности, – это: 

1) традиция; 

2) идентичность; 

3) языковая картина мира; 

4) концептуальная картина мира; 

5) нет правильного ответа. 

Состояние физического и эмоционального дискомфорта, возникающее в процессе столкновения 

индивида с иной культурной реальностью, – это: 

1) толерантность; 

2) культурный шок; 

3) эмпатия; 

4) этноцентризм; 

5) нет правильного ответа. 

На выбор двух и более ответов из нескольких предложенных: 

Что относится к паравербальным средствам общения: 



1) рукопожатие; 

2) улыбка; 

3) паузы в речи; 

4) поцелуй; 

5) интонация; 

6) объятие; 

7) взгляд; 

8) темп речи. 

Хронемика в процессе межкультурной коммуникации изучает: 

1) продолжительность общения; 

2) использование жестов; 

3) особенности прикосновения к собеседнику; 

4) время встречи; 

5) расположение коммуникантов в пространстве; 

6) планирование времени, эффективность его использования. 

На соответствие: 

Сопоставьте компетенции с их содержанием (установите соответствия) в аспекте межкультурного 

взаимодействия: 

1) лингвистическая компетенция; 

2) социолингвистическая компетенция; 

3) социокультурная компетенция; 

4) стратегическая компетенция; 

5) дискурсивная компетенция; 

6) коммуникативная компетенция; 

а) способность построения целостных, связных и логичных высказываний в устной и 

письменной речи; 

б) знание общественного и культурного контекста, в котором функционирует язык, 

готовность и способность к иноязычному общению, ведению диалога культур, а также 

умение представлять свою страну и ее культуру; 

в) способность человека к общению, умение строить эффективную речевую 

деятельность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют нормам 

социального взаимодействия, присущим конкретному этносу; 

г) способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в 

зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей, участников 

коммуникации, то есть от того, кто является партнером по общению; 

д) владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в 

речи, а также способность на основе этих знаний выражать собственные мысли и 

понимать, правильно интерпретировать мысли другого человека; 

е) способность компенсировать вербальными и невербальными средствами 

недостаточность знания языка, речевого и социального опыта общения в иноязычной 

среде. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

Пятибалль

ная шкала 

БРС, % 

освоения 



формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

(академиче

ская) 

оценка 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения, 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 

электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 

аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в 

тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Ю.С. Фомина. 

 

Эксперты: 

внешний:  

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, лингвистики и международной коммуникации ФГБОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ Ю.В. Ошеева; 

внутренний:  

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» Г.Ф. Кудинова. 
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1.Целью дисциплины является  

формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, к модулю «Русский язык как 

иностранный». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: потенциал и потребности культурно-образовательной среды  

Уметь: использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

культурно-просветительской деятельности  

Владеть: навыками создания и реализации  культурно-просветительских проектов. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://sdo.bspu.ru. 

 

6.Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины. 

 

№№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 семестр 

1. А. Русская классическая 

литература в контексте 

культуры и искусства.  

Литература как особое явление культуры. Роль 

литературы как собирательницы и выразительницы 

национального духа. Культурно-историческая 

эпоха и культурная доминанта эпохи. Восток-Запад 

в генезисе русской культуры. Изучение русской 

литературы. Личностное и коллективное начала в 

русской культуре. Литература как форма 

общественного сознания. Современное  прочтение 

русской классической литературы. Отказ от  

вульгарно-социологического подхода в 
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рассмотрении произведений писателей 

девятнадцатого века. Православие как идейно-

нравственный подтекст русской классической 

литературы и культуры. Значение русской 

литературы, ее влияние на мировую литературу. 

Непреходящее значение эстетических и 

нравственных открытий русской словесности.  

Культура Древней Руси. 

2. Б. Русская культура  первой 

трети XIX века. Романтизм.  

Русский романтизм как одна из разновидностей 

европейского романтизма, его специфика.  

Национальные идеалы русского романтизма: 

гражданский романтизм поэтов-декабристов, 

созерцательный романтизм В.А.Жуковского, 

эпикурейский романтизм К.Н.Батюшкова, 

романтические тенденции в гусарской поэзии Д.В. 

Давыдова, романтическое изображение жизни 

студенчества в творчестве Н.М.Языкова, 

своеобразие романтической любовной элегии 

Е.А.Баратынского  Вехи  становления романтизма в 

России. Литературно-общественные салоны начала 

XIX  века как главная форма культурной 

коммуникации в светском обществе. Салон 

президента Академии художеств А.Н.Оленина как 

«очаг русского классицизма». Салоны А.О. 

Смирновой-Россет, Е.М.Хитрово, В.Ф.Одоевского 

и В.А.Сологуба (Петербург),  З.А.Волконской, А.П. 

Елагиной, Аксаковых (Москва).  Кодекс  поведения 

в литературном салоне. Литературные кружки 

начала девятнадцатого  века: «Московское 

дружеское общество»; «Вольное общество 

любителей российской словесности, наук и 

художеств». Общественная и эстетическая  

программа литературного общества «Арзамас» 

(А.С.Пушкин, П.Вяземский, В.А.Жуковский и др.), 

арзамасская сатира и буффонада. «Подпольная 

поэзия» арзамасцев (А.А.Воейков «Дом 

сумасшедших», В.Л.Пушкин «Опасный сосед» и 

др.).  Эстетическая функция смеха у арзамасцев 

(В.Л.Пушкин «Жуковскому», А.С. Пушкин «Моему 

Аристарху» и др.) «Зеленая лампа» (А.Пушкин, 

А.Дельвиг, Н.Гнедич и др.), дружеские послания к 

участникам «зеленой лампы» («В.В.Энгельгардту», 

«Юрьеву» и др.) «Любомудры» (В.Одоевский, Д. 

Веневитинов, М. Погодин, С.Шевырев и др.).  - 

первый на русской литературной  почве опыт 

создания теоретически осознанной философской 

поэзии, т.е. поэзии, проникнутой мыслью на основе 

единого и целостного философско-эстетического 

мировоззрения. 
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Формы коммуникации дворян (беседа, письмо, 

стихи в альбом, бал) как эстетические категории. 

Частная переписка (семейная, любовная) - 

неотъемлемая черта дворянского быта. Письма А.С. 

Пушкина к жене как образец эпистолярного жанра. 

Письма и интимная лирика: принципы 

соотношения. Ю.М.Лотман о дворянской культуре. 

Бытовая культура русского дворянства. 

 

3. В. Пушкинская модель 

русской культуры. 

Романтизм. 

Пушкинская модель русской культуры.  Пушкин 

как явление национальной истории. «Золотой век» 

русской культуры, носящий отчетливый отпечаток 

пушкинского стиля. Синтез глубоко национального 

и европейского содержания в его творчестве. 

«Всемирная отзывчивость» (Ф.М.Достоевский) 

Пушкина. Пушкин – родоначальник новой русской 

литературы и создатель русского литературного 

языка. 

4. Г. Русское чиновничество, 

отражение его в русской 

литературе и культуре 

«Золотой век» русского чиновничества, отражение 

его в русской литературе. Чиновничество в 

изображении Н.В. Гоголя («Ревизор», 

«Петербургские повести», «Мертвые души»).  

Отображение духовного оскудения дворянства в 

его произведениях. «Мундирная империя» Николая 

I. Образ «маленького человека» в русской 

литературе. Пушкин, Гоголь о  «маленьком 

человеке», трагизме его судьбы в России. 

Продолжение  темы «маленького человека». 

Реалистический гротеск в повести «Нос». Тема 

сумасшествия и особенности ее реализации в 

повести «Записки сумасшедшего».   Драматургия 

Гоголя.  Тема чиновничества в пьесе. «Ревизор». 

Новаторство Гоголя – драматурга. Особенности 

конфликта и  «нулевая» концовка пьесы. 

Внесценические персонажи пьесы и их функция. 

5. Д. Реализм в литературе Н. Гоголь и «натуральная школа». «Натуральная 

школа». Основная проблематика и особенности 

поэтики «натуральной школы». Гоголь как отец  

«натуральной школы». Сборник «Физиология 

Петербурга», «Петербургский сборник». Жанр 

физиологического очерка, «микроскопический 

метод» писателей натуральной школы. Роль 

журнала «Современник» в пропаганде «школы». 

Произведения Д.В. Григоровича, А.И. Герцена, 

В.И. Даля и др. Реализм и натуралистические 

тенденции в творчестве писателей «натуральной 

школы». Историко-литературный процесс  1860 х - 

годов. Традиции «натуральной школы»  в 

творчестве писателей 60-х г.г. Проблема типологии 
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реализма на новом этапе его развития. Разные 

аспекты воспроизведения действительности, 

взаимодействие социальности и психологизма, 

характера и среды в творчестве Гончарова, 

Тургенева, Островского, Некрасова, 

Чернышевского.     

Парадокс творчества И. Тургенева – откровенное 

западничество и воплощение в произведениях 

национально-культурных типов России. Первый 

русский писатель, открытый и признанный 

Европой. Тургенев – один из основателей русского 

реализма. Тургенев и западная литература и 

культура. 

Влияние западно-европейских революций на 

русскую общественную мысль и литературу. Новые 

герои русской литературы. Н. Чернышевский «Что 

делать», И. Тургенев «Отцы и дети», Н. Лесков 

«Некуда», «На ножах». И.Гончаров «Обрыв», Ф. 

Достоевский  «Преступление и наказание», «Бесы». 

  

6. Е. Реализм в живописи, 

музыкальном искусстве 

связь ее с литературой 

Критический реализм, широта охвата 

действительности в произведениях писателей 19 

века и его связь с реализмом в живописи. Живопись 

П. Федотова («Следствие пирушки», «Сватовство 

майора», «Анкор, еще анкор»), ее близость  к 

традициям « натуральной школы». 

Передвижничество как  значительное 

художественное явление. Объединение художников 

Н.Ге, И.Крамского, Г.Мясоедова, В.Перова, 

А.Саврасова в «Товарищество передвижных 

художественных выставок».  Деятельность 

П.Третьякова. 

Ранний период передвижничества – творчество В. 

Перова. Его литературные собратья – Н. Некрасов, 

А.Островский («Проповедь на селе», «Чаепитие в 

Мытищах»). Особая близость картин «Тройка»,  

«Приезд гувернантки в купеческий дом», «Проводы 

покойника» к творчеству Некрасова. Общность 

позднего творчества  В.Перова с произведениями 

Тургенева. Передвижничество как проявление 

демократической культуры. Передвижничество в 

музыке и театре. Тема бурлачества и ее воплощение 

в реалистическом искусстве (Чернышевский – 

биография Рахметова, Некрасов – «На Волге», 

Репин «Бурлаки»); « репинская живопись» словом у 

Решетникова. Этнографизм «Подлиповцев», 

особенности композиции. 

Создание в конце 50-х годов А.Г. и Н.Г. 

Рубинштейнами «Русского музыкального 
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общества». Сообщество музыкантов и 

композиторов «Могучая кучка» (М.Балакирев, 

Н.Римский-Корсаков, М.Мусоргский и др.) 

Демократизация  тематики, композиции оперного 

искусства в их творчестве. Оперы М. Мусоргского 

«Борис Годунов», «Хованщина». Произведения 

Н.Римского-Корсакова «Садко», «Псковитянка», 

«Снегурочка». Литературная основа произведений. 

Римский-Корсаков и Р. Вагнер. 

Новые условия творчества в 80-90 –е годы и кризис 

передвижничества. Историческая и религиозная 

тема в реалистической живописи. 

Творчество В. Сурикова, В. Верещагина, Н. Ге.    

7. Ж. Крестьянская культура, 

ее отражение в литературе и 

искусстве. 

И.С. Тургенев. «Записки охотника» - этапное 

произведение. Новаторство Тургенева в 

изображении крестьянства. Изображение в двух 

крестьянских характерах коренных сил нации.  

Практичный Хорь и поэтичный Калиныч - «почва, 

хранящая жизненные соки всякого развития». 

Поиск живых сил нации в  среде образованного 

дворянства, отражение этих поисков в 

произведении («Гамлет Щигровского уезда»).  

Крепостное право - общенациональное зло, 

губительно сказывающееся на развитии России. 

Изображение в непривлекательном виде 

помещиков-крепостников различных рангов и 

ориентаций. Негативные черты народа в 

изображении  писателя («Муму», «Постоялый 

двор»). Повесть «Певцы». Культура крестьянского 

мира и ее отражение в творчестве А.Кольцова, 

Н.Некрасова («Коробейники», «Мороз, Красный 

нос», «Кому на Руси жить хорошо»). Поэмы 60-х  

г.г. Их лиро-эпический  характер («Коробейники», 

«Мороз, Красный нос», «Железная дорога»). 

«Коробейники» - первая народная поэма Некрасова 

(1861).  Посвящение «другу-приятелю Гавриле 

Яковлевичу, крестьянину деревни Шоды». 

Воспроизведение красочного колорита народной 

жизни,  передача остроумной крестьянской речи. 

Образы коробейников и лесника. «Мороз, Красный 

нос»(1863). Поэма как гимн русской женщине.  

Поэма как энциклопедия крестьянской жизни. 

Сказка «Морозко», актуализация ее в 

произведении.  «Кому на Руси жить хорошо?» - 

незавершенное, итоговое произведение поэта. 

Творческая история поэмы. Эволюция идейного 

замысла. Композиция поэмы, своеобразие сюжета. 

Его фольклорные истоки. «Пролог» и идейно-

сюжетная роль семерых странников. Социальный 
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подход поэта к изображению мира господ и мира 

крестьян. Критический пафос поэмы. Галерея 

сатирических типов угнетателей народа (Оболт-

Оболдуев, Утятин). Смысл легенды о Кудеяре. 

Тема «народного заступника».  Гриша 

Добросклонов как типичный представитель 

революционно-демократической интеллигенции 60-

70-х годов.  Песни Гриши как средство агитации в 

народе. «Русь» - идейный итог поэмы. 

Н.С. Лесков (1831 – 1895). Лесков в литературном 

движении второй половины XIX века. 

Противоречивость взглядов и творчества в 60-е г.г. 

«Пожарные» статьи. Тенденциозное истолкование 

этих статей. Крестьянство в изображении Лескова 

«Язвительный», «Погасшее дело» и др.  Трилогия о 

женских судьбах в России:  «Житие одной бабы», 

«Леди Макбет Мценского уезда»(1865), 

«Воительница»(1866). Рассказ «Котин доилец и 

Платонида» (1867). «Леди Макбет Мценского 

уезда» - начало серии задуманных писателем 

очерков «типических женских характеров» разных 

сословий «окской и чисто волжской» местности. 

Изображение национального характера в 

«Очарованном страннике», «Левше» и других 

произведениях писателя. 

Сложность и противоречивость отношений мужика 

и барина ее отражение в литературе (Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов).  Религиозность 

русского крестьянства, ее противоречия и 

особенности. Образы крестьянской культуры. 

Промыслы в крестьянской культуре (гжельская 

керамика, дымковская игрушка, хохломская 

роспись и др.). 

Купечество как социальный слой, близкий к 

патриархальному крестьянству. Образы купцов, 

отражение их психологии в творчестве А. Н. 

Островского. 

 

8. 3. Импрессионизм в русской 

культуре. 

Импрессионизм в русской культуре. Творчество 

А.П. Чехова и И. Левитана, К. Коровина, В. Серова. 

Зрелое творчество А.П. Чехова.   «Ванька», 

«Анюта», «Тоска» (1886) – классические образцы 

чеховского бесфабульного рассказа. Повесть 

«Степь». Художественное новаторство повести 

«Степь». Элементы импрессионизма в пейзажной 

живописи Чехова. Реалистический метод под 

влиянием романтизма и модернизма претерпел 

определенные изменения, в нем возникли поиски 

новых экспрессивных художественных средств, 
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выражения личностного начала, индивидуального 

восприятия. В литературе это сказалось в усилении 

символики, соединении анализа и синтеза, 

использовании "подводного течения" (Чехов), 

романтической образности (Короленко, Гаршин), 

передаче настроения, стремлении к новому 

изобразительному языку.  

В живописи это выразилось в 

импрессионистических тенденциях, т.е. в 

преимущественном интересе к субъективной 

передаче эффектов света и движения на основе 

впечатлений от увиденного (К.Коровин, И.Грабарь, 

поздний И. Левитан). 

Воздействие смежных с реализмом течений 

ощутимо сказалось на творчестве В.Серова, в 

котором аналитическое начало тесно сращено с 

раскрытием настроения, импрессионистической 

образностью. Таковы "Девочка с персиками" 

(1887), "Октябрь. Домотканово" (1895), "Баба в 

телеге" (1896). Воздействие романтизма и 

символизма по-своему проявилось в творчестве 

Нестерова и Васнецова, а в музыке — в 

симфоническом творчестве Скрябина. 

Патриархальная русская жизнь с ее загадочностью 

и пленительной красотой, ее духовностью и 

грустной поэзией, ее эпическим ритмом и верой 

предстала на полотнах М.Нестерова. Это и 

"Видение отроку Варфоломею" (1890), и цикл, 

посвященный Сергию Радонежскому (1897), и 

"Дмитрий, царевич убиенный" (1899). 

Примечательно, что на создание картин "Под 

благовест" (1895), "Христова невеста" (1887) "На 

горах" (1896), "Великий постриг" (1897) 

М.Нестерова натолкнули образы романов 

Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах", во 

многом определив их художественный   строй. 

Позже эти же образы отразятся в музыке оперы 

Н.Римского-Корсакова "Сказание о невидимом 

граде Китеже" (1907).Живопись конца 19 века. И. 

Левитан, его пейзажная живопись. Близость 

мироощущения Левитана и А.Чехова. 

Импрессионизм живописи Левитана, подтекст как 

одна из особенностей  прозы Чехова. 

 2 семестр 

9. И. Русская культура рубежа 

веков. 

 

Кризис литературоцентризма. Важнейшее 

свидетельство кризиса русского 

литературоцентризма – творчество Вас. Василевича 

Розанова. Розанов заявил, что в его творчестве 

происходит «окончание литературы». 
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«Постжурналистские» книги («Когда начальство 

ушло») и «фрагментарно-мозаичные» произведения 

(“Уединенное”, “Смертное”, “Опавшие листья” и 

т.д.), в которых рождение ключевых смыслов 

приходилось на границы между отрывочными 

текстами, а сами смыслы складывались 

интертекстуально и даже внетекстуально (то есть 

контекстуально).  Борьба c монопольным 

положением литературы в русской культуре. 

Невербальные виды искусства – изобразительное, 

музыкальное, театрально-зрелищное, а позднее – 

кино. настоящее «Восстание» невербальных 

искусств против литературы, приведшее в 

конечном счете к обретению русской музыкой, 

изобразительным искусством, театром и кино 

“культурной эмансипации”, то есть творческой 

независимости от литературы, от словесных 

средств художественной выразительности и 

изобразительности, а также к глубокому осознанию 

этими искусствами своей эстетической специфики 

и своеобразной культурной семантики – 

визуальной, аудиальной, пластической. 

10. К. Серебряный век в 

русской культуре и 

литературе. 

Мировоззренческая основа культуры серебряного 

века. Классификация художественных явлений в 

культуре начала ХХ века. Русский модерн. Русский 

авангард. Реализм в искусстве рубежа веков. 

Литературно-художественные объединения в 

России рубежа веков. Литературно-

художественные объединения 1900-1910-х годов. 

Художественные искания в эпоху Серебряного века 

и место театрального искусства в новой культуре. 

Режиссерская деятельность К.С. Станиславского и 

Вл. И. Немировича-Данченко. Театральная 

«система Станиславского». Чеховские спектакли 

МХТ. Стиль раннего МХТ. Режиссерская 

деятельность Вс. Э. Мейерхольда: поиски в области 

символистского театра, концепция "условного 

театра", традиционализм и принципы стилизации. 

Театрально-эстетические концепции русских 

символистов (Вяч. Иванов, Андрей Белый). 

Поэтический театр А. Блока. Возникновение 

беспредметного изобразительного искусства 

(абстракционизма, лучизма и супрематизма) в 

живописи В. Кандинского, М. Ларионова и К. 

Малевича. Литературно-художественные 

объединения в русском искусстве первой трети  

века Возникновение новых художественных 

сообществ русских модернистов (“Мир искусства”, 

“Голубая роза”, “Бубновый валет”, “Ослиный 
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хвост”), делавших ставку не на иллюстративность 

(применительно к литературе и словесности), а на 

эксплуатацию собственных художественно-

эстетических возможностей изобразительного 

искусства и на овладение собственным, чисто 

визуальным языком. 

11. Л. Революция и русская 

культура 1920-1930-х годов. 

 Политика советского государства в области 

культуры и образования. Революция и судьбы 

русской интеллигенции. Возникновение культуры 

русского зарубежья. Первая волна русской 

эмиграции. Революция и развитие русского театра. 

Литературно-художественные объединения  1920-х 

годов. Развитие русского авангарда. Советский 

театр 1920-х гг. Конструктивизм и биомеханика в 

творчестве Вс. Э. Мейерхольда. Режиссерская 

деятельность Е.Б. Вахтангова. Камерный театр А.Я. 

Таирова. Формирование эстетики соцреализма в 

1930- е годы. Основные тенденции в развитии 

литературы 1930-х годов. Основные этапы 

жизненного и творческого пути М.А. Шолохова. 

Проблематика, художественное своеобразие цикла 

«Донские рассказы». Эпопея «Тихий Дон»: история 

создания, шолоховский вопрос, сюжет и 

особенности композиции, система образов, 

жанровое своеобразие, значение произведения. 

«Поднятая целина» в контексте русской 

литературы 30-х годов. История создания 

произведения, образы главных героев, споры о 

романе в современном литературоведении. 

12. М. Советская литература и 

культура  в ХХ веке. Общие 

тенденции. 

Вторая волна русской эмиграции. Кризисные 

явления в русской культуре. Теория 

бесконфликтности. Грандиозный сталинский 

политико-литературный проект – 

«социалистический реализм», построенный на 

«прививке» политики (социалистической 

идеологии) к художественной литературе 

(реализму, перестающему быть «критическим»). 

Критический реализм  1) утратил социальную 

критичность; 

2) поэтизировал социальную действительность. 

Идеологическая модель виртуальной реальности, 

выдаваемой за действительность, – в ее обобщенно-

художественном выражении. Произведения, в 

которых существовал глубинный подтекст, ирония, 

гротескная гипербола, постмодернистский 

розыгрыш ( произведения А. Толстого, М. 

Зощенко, А. Платонова, М. Булгакова, О. 

Мандельштама; двусмысленная первая часть 

шолоховской «Поднятой целины»).  
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13. Н. Русская литература и 

культура  периода Великой 

Отечественной войны 

Новые тенденции в развитии русской культуры в 

период Великой Отечественной войны. 

Своеобразие развития лирики в период войны. 

Старшее и младшее поколение поэтов: особенности 

тематики, художественное своеобразие. Образ 

главного героя в поэме Твардовского «Василий 

Теркин».  Жанровое своеобразие отечественной 

прозы в период войны. 

 

14. О. Феномен «Оттепель». Основные тенденции в развитии литературы и 

искусства. Демократические преобразования в 

СССР после ХХ съезда партии.  Поколение 

«шестидесятников» в русском искусстве. Роль 

литературных журналов в общественной жизни. 

Неофициальная культура в период «оттепели». 

Основные особенности развития отечественной 

лирики в середине ХХ века. Творчество А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, 

Б. Ахмадуллиной, Б. Окуджавы. Творчество 

В.Войновича, В. Аксенова. Интернет как особое 

информационное, социальное, психологическое 

пространство. Характерные черты – виртуальность, 

интерактивность, гипертекстуальность, 

глобальность, креативность, анонимность. 

Словесность в электронном контексте и в сети 

Интернет. Визуальность и аудиальность, 

трансформация вербального текста, возникновение 

полиморфизма, культурно-семантической 

многозначности, виртуальности и 

мультимедийности. Русская культура 1970-1980-х 

годов и движение диссидентов 

15. П. Основные тенденции 

развития русской культуры 

на рубеже ХХ-XXI веков.  

Особенности исторического развития России в 

постсоветский период. Феномен гласности и его 

последствия для культуры. Культурные тенденции 

и феномены постсоветского общества. Литература 

«перестроечного» времени. Интернет как явление 

современной массовой культуры. 
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16. Постмодернизм и 

постреализм.  

Постмодернизм в русской культуре. Появление 

произведений, составляющих в своей совокупности 

элитарную постлитературу, для которой характерна 

вторичность литературных интенций и приемов, 

концептуализм в отношении к литературному 

материалу. 

Вольное заимствование и варьирование 

литературных тем, персонажей, сюжетов, коллизий, 

мотивов из различных произведений литературы 

прошлого, из которых составляется причудливый 

коллаж (романы Т. Толстой «Кысь» и А. Королева 

«Голова Гоголя»).  

Литературный проект Викт. Ерофеева «Русские 

цветы зла» – соединение  идеи коллажа чужих 

текстов в новый гипертекст. Постмодернистские 

инверсии (от лат. inversio – переворачивание, 

перестановка) и травестии. Поэзия Т. Кибирова как 

интертекст по отношению к русской и советской 

поэзии, массовой песне, телерекламе, анекдоту и 

т.д. Творчество  Е. Попова,  А. Королева, В. 

Пьецуха, Б.Акунина. В. Пелевина. 

17. Интернет как явление 

современной массовой 

культуры. 

Интернет как новая коммуникативная технология, 

рационализирующая и глобализирующая 

отношения между людьми и организациями – 

экономические, политические, научные и т.п. 

Формирование новых глобальных форм этих 

отношений. Интернет как феномен культуры. 

Интернет: глобальность его возможностей и 

функций, способность быть книгой, и картиной, и 

скульптурой, и фильмом, и газетой, и театром, и 

танцем.  Интернет как  хранилище значительного 

количества информации: научной, художественной, 

обыденной. Выход в это виртуальное пространство,  

возможности ее использования, доступность 

сокровищ мировой художественной и 

интеллектуальной культуры. Интернет как место 

общения и принятия важных решений. 

Пространство виртуального мира, лишенного 

географических и политических границ, как 

интегрирующий фактор в развитии современной 

цивилизации. Отрицательные стороны Интернета: 

размывание нравственных границ, порождение 

новой этики, позволяющей искусственно 

формировать и даже навязывать взгляды, 

несовместимые с традиционными человеческими 

ценностями. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Русская классическая литература в контексте культуры и искусства. 

Тема 2. Русская культура  первой трети XIX века. Романтизм. 

Тема 3. Пушкинская модель русской культуры.  

Тема 4. Русское чиновничество, отражение его в русской литературе и культуре 

Тема 5. Реализм в литературе 

Тема 6. Реализм в живописи, музыкальном искусстве связь ее с литературой 

Тема 7. Крестьянская культура, ее отражение в литературе и искусстве. 

Тема 8. Импрессионизм в русской культуре. 

Тема 9. Русская культура рубежа веков. 

Тема 10. Серебряный век в русской культуре и литературе. 

Тема 11. Революция и русская культура 1920-1930-х годов. 

Тема 12. Советская литература и культура  в ХХ веке. Общие тенденции. 

Тема 13. Русская литература и культура  периода Великой Отечественной войны 

Тема 14. Феномен «Оттепель». 

Тема 15. Основные тенденции развития культуры на рубеже ХХ-XXI веков. 

Тема 16. Постмодернизм и постреализм. 

Тема17. Интернет как явление современной массовой культуры. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1. Храмовая архитектура Древней Руси 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование зодчества как вида искусства в Древней Руси. Византийские 

традиции в древнерусской архитектуре, крестово-купольный тип древнерусского храма. 

2. Символика древнерусского храма. 

3. Элементы стиля монументального историзма в памятниках древнерусского 

зодчества. 

4. Архитектура Киевской Руси: Десятинная церковь, Спасо-Преображенский собор в 

Чернигове, Храм св. Софии в Киеве.  

5. Местные художественные школы: 

а) владимиро-суздальская архитектура: церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор 

во Владимире, Успенский собор во Владимире; 

б) новгородская школа: Софийский собор в Новгороде Великом, Георгиевский собор 

Юрьева монастыря, церковь Спаса-Преображения на Ильине улице; 

в) псковская школа: собор Ивановского монастыря, Спасский собор Мирожского 

монастыря, Троицкий собор в Пскове. 

6. Архитектура Московской Руси: Успенский собор в московском кремле, 

Благовещенский собор в Кремле, Архангельский собор в Московском Кремле, церковь 

Вознесения в Коломенском, Покровский собор на Красной площади. 

 

 

Тема 2. Творчество А.С. Пушкина в музыке 

Вопросы для обсуждения: 

1. Повесть «Пиковая дама»: особенности интерпретаций в музыке и балете. 

2. Опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. 

3. Романсы на стихотворения  А.С. Пушкина. 
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Тема 3.  Романсы на стихотворения поэтов «пушкинской плеяды». 

Теория «чистого искусства». Поэзия Фета в русской музыке. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Лирика А.А. Дельвига в русской музыке. 

2. Лирика Е.А. Баратынского в русской музыке. 

3. Лирика И.И. Козлова в русской музыке. 

4. Лирика Д.В. Давыдова в русской музыке. 

5. Теория чистого искусства: теория и практика. 

6. Стихотворения А.А. Фета в музыке. 

7. Ф.И. Тютчев: биография и творчество. Стихотворения Ф.И. Тютчева в музыке. 

 

 

Тема 4 . Ю.М. Лотман о русской культуре. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль женщины в русском обществе, ее социальный статус. 

 2. Виды и роль светского досуга в жизни русского дворянства. 

 3. Кодекс чести русского дворянина: pro et contra. 

 

Тема 5. Русское чиновничество в литературе, драматургии  и живописи 

Вопросы для обсуждения: 

1. «Ревизор» Н.В. Гоголя. Современные театральные интерпретации. 

2. «Доходное место» А.Н. Островского. Современные театральные интерпретации. 

3.  «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

4. Иллюстрации к произведениям писателей. 

 

 

Тема 6. Реализм в русском искусстве. Феномен передвижничества.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Мифология и предыстория реализма в живописи. 

2.Бунт против академизма и появление передвижничества. 

• Жизнь и творчество  В.Г. Перова 

• Жизнь и творчество Н.Н. Ге 

• Жизнь и творчество И.Н. Крамского 

• Жизнь и творчество А.К. Саврасова 

• Жизнь и творчество И. Е. Репина 

3.Художественый язык социальной живописи. 

4. Реализм в музыке.  

5. Параллели между поэзией Н.А. Некрасова и творчеством передвижников. 

Тема 7.  

Сюжет сказки  «Снегурочка» в литературе и изобразительном искусстве. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сюжет сказки  «Снегурочка» в творчестве Н.А. Островского. 

2. Сюжет сказки  «Снегурочка» в музыке Н. Римского-Корсакова. 

3. «Снегурочка» в творчестве русских художников» (В.М. Васнецов, М. Врубель», 

Н.К. Рерих и др.) 

Тема 8: Образы русской классической литературы в отечественной анимации. 
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Вопросы для обсуждения: 

• И.С.Тургенев «Муму» (1987, режиссер В.Караваев, художники Г.Мелько, 

Г.Аркадьев); 

• А. П.Чехов «Ванька» (1981, режиссер Л.Зарубин, художник-постановщик 

Н.Сапожников); 

• А.П.Чехов «Человек в футляре»(1983, режиссер Л.Зарубин, художник-

постановщик Н.Сапожников) 

• Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина: 

• «Премудрый пескарь»( 1979, режиссер В.Караваев, художники Г.Аркадьев, 

С.Алимов) 

• Как один мужик двух генералов прокормил» (1965,режиссер И.Иванов-Вано, 

художники А.Горбачев, А.Тюрин, Ю. Норштейн). 

• «Шинель» Н.В.Гоголя (фрагменты)(фильм о фильме Ю.Норштейна) 

• Сообщение о режиссерах и художниках мультипликационных фильмов. 

 

 

Тема 9.  Крестьянство в изображении русских писателей. 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. И.С. Тургенев. «Записки охотника», «Бирюк»: новаторство Тургенева в изображении 

крестьянства  

2. И.С. Тургенев. «Записки охотника» «Певцы»:. новаторство Тургенева в изображении 

крестьянства 

3. Культура крестьянского мира и ее отражение в поэзии А. Кольцова. 

4. Н.А. Некрасов. «Коробейники»: Русский народ в изображении поэта  

5. Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос»: русский народ в изображении поэта. 

7.Тема крестьянства в творчестве Н.С. Лескова. Рассказ «Язвительный». 

8. Тема крестьянства в творчестве Н.С. Лескова. «Погасшее дело».  

 9. Изображение жизни русского крестьянства в повести Н.С. Лескова  «Житие одной 

бабы». 

10. Н.С. Лесков. Рассказ «Овцебык»: зображение русского национального характера. 

11. Изображение жизни русского народа в прозе А.П. Чехова. « В овраге» 

12.Сложность и противоречивость отношений мужика и барина ее отражение в прозе А.П. 

Чехова «Новая дача». 

13.Л.Н.Толстой. Изображение жизни крестьян в рассказе «Утро помещика». 

14.Л.Н. Толстой. Изображение жизни крестьян в рассказе «Поликушка». 

15.В.Г.Короленко «Сон Макара». Изображение психологии и представлений крестьянина 

в произведении. 

 

Тема 10.  Промыслы в крестьянской культуре  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. гжельская керамика; 

2. хохломская роспись; 

3. городецкая роспись; 

4. палехская роспись; 

5. полховско-майданская роспись;  

6. жостовские изделия;  

7. каслинское литье; 
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8. лубок; 

9. дымковская игрушка; 

10. филимоновская игрушка; 

11. вятские кружева; 

12. вологодское кружево; 

13. федоскинская миниатюра; 

14. матрешка - национальная игрушка. 

 

Тема 11.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие «импрессионизм». 

2.Импрессионизм прозы А.П. Чехова. 

3.Импрессионизм живописи И. Левитана. 

4.Особенности художественной манеры  К. Коровина, В. Серова. 

5. Творческий путь  и произведения  М. Нестерова. 

 

Тема 12. Русская литература и культура рубежа веков.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Творчество Н. Гумилева  и А. Ахматовой. 

2. Творчество К. Петрова-Водкина. 

3. Творчество М. Врубеля.  

4.  Образы лермонтовской поэзии в творчестве художника. 

5. Символизм живописи М. Врубеля. 

 

 

Тема 13. Серебряный век в русской культуре и литературе.  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Особенности общественно-исторического развития России в начале ХХ века. 

2. Основные литературные и художественные объединения, существовавшие в 

России до Октябрьской революции. 

«Аргонавты»  

«Башня» Вяч. Иванова 

«Бубновый валет» 

«Гилея» 

«Голубая роза»  

«Знание»  

«Мезонин поэзии» 

«Мир искусства» 

«Ослиный хвост»  

«Союз русских художников» 

«Среда» 

«Центрифуга» 

«Цех поэтов» 

Тема 14. Литературно-художественные объединения в русском искусстве 1900-1920-х 

годов  

Вопросы для обсуждения: 
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Основные литературные и художественные творческие объединения 20-х годов: 

1. «Ассоциация художников революционной России» (АХРР) 

2. Имажинизм 

3. «Кузница» 

4. Леф (Левый фронт искусства) 

5. Литературный центр конструктивистов 

6. Обэриу 

7. Общество московских художников 

8. Общество художников-станковистов 

9. «Перевал» 

10. пролеткульт 

11. РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей)  

12. «Серапионовы братья»  

13. «Четыре искусства» 

14. Сергей Павлович Дягилев  – реформатор русского музыкального театра. 

 

Тема 15. Революция и русская культура 1920-1940-х годов. Живопись 

Вопросы для обсуждения: 

1.Художники-авангардисты. 

2.Творчество М. Шагала. 

3.Творчество К. Малевича. 

4. Творчество Н. Гончаровой 

5.Творчество М. Ларионова. 

6. Супрематизм в отечественной живописи.  

7. Конструктивизм. Творчество  Эль Лисицкого. 

 

 

Тема 16. Русская литература и культура  периода Великой Отечественной войны. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поэзия периода Великой Отечественной войны (О. Бергольц, К. Симонов и др.). 

2. Песни Великой Отечественной войны. 

3. Живопись и плакат этого времени. 

4. Творчество Д. Шостаковича этого периода. 

5. Отечественный кинематограф в годы войны. 

 

 

Тема 17. Феномен «Оттепель». Основные тенденции в развитии литературы и культуры 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творчество Б. Ахмадуллиной. 

2. Творчество А. Вознесенского. 

3. Творчество Е. Евтушенко. 

4. Творчество В. Аксенова. 

5. Кинематограф периода «Оттепели». 

6. Живопись периода «Оттепели». «Бульдозерная» выставка. 

 

Тема 18. Русская культура 1970-1980-х годов 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1.Творчество А.И. Солженицына в контексте русской культуры ХХ века. 

2. Творчество С. Довлатова. 

3. Бардовская песня. Основные представители 

 

Тема 19. Основные тенденции развития русской культуры на рубеже ХХ-XXI веков. 

Постмодернизм и постреализм.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Постмодернистские инверсии и травестии.  

2. Романы Т. Толстой «Кысь» и А. Королева «Голова Гоголя»: идейно-художественное 

своеобразие.  

3. Литературный проект Викт. Ерофеева «Русские цветы зла».  

4. Поэзия Т. Кибирова. Характер аллюзий и реминисценций в поэзии Т. Кибирова 

5. Гротеск как главный прием повести «Амон Ра» В. Пелевина.   

«Ремейки» пьес А.П. Чехова в современном культурном контексте 

 

Тема 20. Интернет как явление современной массовой культуры 

Вопросы для обсуждения: 

Блог одного из современных писателей и анализ его по схеме: 

1)Биография писателя, основные этапы творчества; 

2)Анализ содержания  контентов на сайте; 

3)Проанализировать характер дискуссий и комментариев на сайте. 

4)Определить свою собственную позицию по отношению к прочитанному.  

Рекомендуемые авторы: Вера Полозкова, Дмитрий Быков, Евгений Гришковец, Борис 

Акунин, Ольга Славникова. 

 

 

Требования к самостоятельной работе освоению дисциплины (примерная 

тематика рефератов, примерные задания по всем видам СРС). 

• подготовка к практическим занятиям  

• чтение художественных текстов  

• просмотр кинофильмов и спектаклей, написание рецензий о них 

• создание электронных презентаций  

• подготовка учебно-исследовательского проекта. 

 

Примерная тематика рефератов, презентаций. 

 

1. Литературно-общественные салоны начала 19 века. 

2. Литературные объединения начала 19 века. «Арзамас» (А.С. Пушкин, П.А. 

Вяземский, В.А. Жуковский и др.).  

3. «Зеленая лампа» (А. Пушкин, А. Дельвиг, Н. Гнедич и др.),  

4. «Любомудры» (В. Одоевский, Д. Веневитинов, М. Погодин, С. Шевырев и др.).  

5. Романсы на стихотворения поэтов пушкинской плеяды. 

6. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина в кино и театре. 

7. А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»: интерпретации в отечественном 

кинематографе.  

8. А.С. Пушкин.«Медный всадник». Иллюстрации к поэме.  

9. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» в театре и кино. 

10. Обзор комментариев к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
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11. Портретная галерея поэтов «пушкинской плеяды». 

12. Образ Петербурга и Москвы в творчестве А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина. 

13. «Повести Белкина» А.С. Пушкина. Экранизации. 

14. «Пиковая дама» А.С. Пушкина в театре и кино. Новейшие интерпретации 

произведения. 

15. Драма М.Ю. Лермонтова «Маскарад» в кино и театре. 

16. М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Экранизации произведений. 

17. Карнавальная образность в «Петербургских повестях» Гоголя. 

18. Экранизации повестей Н.В.Гоголя. 

19. Произведения Н.В. Гоголя в театральных постановках. 

20. Поэтика абсурда в «Петербургских повестях» Н.В.Гоголя. 

21. Адресаты любовной лирики Н.А. Некрасова. 

22. Адресаты любовной лирики Ф.И. Тютчева. 

23. Романсы на стихи А.Фета. 

24. Поэзия «чистого искусства». Романсы на стихи поэтов. 

25. Театр А.Н. Островского. Пьеса «Снегурочка», ее интерпретации. 

26. Ф.М. Достоевский «Идиот»: интерпретации в мировом кинематографе. 

27. Ф.М. Достоевский «Идиот»: интерпретации в отечественном кинематографе. 

28. Карнавальное начало в романе Ф.М. Достоевского «Бесы»: интерпретации в 

отечественном кинематографе. 

29. Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы» в отечественном кинематографе. 

30. Особенности творчества Л.Н.Толстого в 70-е г.г. 19 века. «Азбука», ее культурно-

просветительское значение. 

31. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина в отечественной анимации. 

32. Сквозные темы русской  литературы 19 века в осмыслении А.П.Чехова. 

33. Художественная деталь в рассказах А.П.Чехова. 

34. Произведения А.П. Чехова в отечественном кинематографе. 

35. Своеобразие драматургии Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. 

36. Жанр пародии в раннем творчестве А.П.Чехова. 

37. Поэзия рубежа веков (конец 19 – начало 20 веков). 

38. Жизнь и творчество Г. Шпаликова. 

39. Постмодернистские инверсии и травестии.  

40. Романы Т. Толстой «Кысь» и А. Королева «Голова Гоголя»: идейно-

художественное своеобразие.  

41. Литературный проект Викт. Ерофеева «Русские цветы зла».  

42. Поэзия Т. Кибирова. Характер аллюзий и реминисценций в поэзии Т. Кибирова 

43. Гротеск как главный прием повести «Амон Ра» В. Пелевина.   

44. «Ремейки» пьес А.П. Чехова в современном культурном контексте. 

45. Блог одного из современных писателей ( по выбору студента). 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
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воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 основная литература: 

История русской литературы XIX века. 1800-1830-е годы: Учебник для вузов. – М. Изд-во: 

ОНИКС, 2016. – 639 с. 

Соколов А. Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. Учебник для 

бакалавров  5-е изд. [Электронный ресурс ] – Режим доступа: www URL: http: //www. 

Biblioclub 

 

 дополнительная литература: 

Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: учебник для студентов 

высш.учебн. заведений: в 2 ч. М.: Владос, 2002. 

Федосюк Ю. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. – 

М.. Флинта, Наука, 2001. 4 изд. 

Чайковская И.И. Время культуры. С-Пб.: Алетейя, 2018.-456 с. 

Энциклопедия русской жизни. Рекомендательный биобиблиографический справочник. 

Роман и повесть в России второй половины XVIII  - начала XX  века. М., 1988. 

 программное обеспечение  

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. www.rvb.ru 

5. www.philology.ru 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: необходимы: 

оборудованные аудитории (специальная мебель и орг. средства); 

технические средства обучения: компьютер  с выходом в Интернет, мультимедийное 

оборудование( проектор). 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Преподавание дисциплины «Русская литература и культура» предполагает проведение 

лекционных и практических занятий. В курсе лекций рассматриваются общие тенденции развития 

литературы и культуры XIX, XX, начала  XXI веков.  Вводная часть посвящена знакомству с 

основными понятиями курса, которые рассматриваются в различных аспектах, исходя из 

существующих на сегодняшний день в науке теорий. На практических занятиях рассматриваются 

конкретные прозаические и поэтические тексты русской классической литературы, их 

интерпретации в отечественном театре, кинематографе и анимации.  Большое внимание уделено 

живописи различных периодов, при этом делается большой акцент на самостоятельную работу 

студентов.  

Курс по дисциплине «Русская литература и культура»  составлен в соответствии  с 

региональными, национально-культурными особенностями преподавания дисциплины. 
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Программа построена проблемно, в логической и хронологической последовательности. 

Большое внимание  уделяется процессам становления и развития романтизма и реализма в 

русской литературе и культуре девятнадцатого века.  

Студент, прослушавший курс, должен овладеть  методологией, основными концепциями 

описания  литературного процесса, основными понятиями литературоведения в их 

системно-структурных связях, а также должен суметь  различить  основные 

закономерности, типичные явления культурного процесса и овладеть  различными 

приемами интерпретации художественного текста.  

Основаниями для типологического обзора русской литературы и культуры  стали: 

преемственность этапов развития русского романтизма и реализма;  сквозные  для русской 

литературы и культуры социально-психологические  типы «маленьких», «лишних», 

«новых»  людей; православный подтекст рассмотрения многих произведений русской 

литературы. 

На занятиях используются следующие формы и виды активных и интерактивных 

технологий: 

1. Лекции по изучению литературы и культуры сопровождается 

электронными презентациями, составленными преподавателем. 

2. К ПЗ студенты готовят доклады, сообщения, сопровождающиеся 

3. электронной презентацией. 

4. ПЗ, связанные с обсуждением проблематики и поэтики 

произведений различных  жанров, проводится в форме диспута. 

5. На отдельных практических занятиях, связанных с драматургией, 

студенты смотрят спектакли (фрагменты), затем пишут отзывы и 

рецензии. 

6. Наиболее способные студенты принимают участие  в конференциях 

(готовят  тезисы, статьи под руководством преподавателя), 

осуществляют научно-исследовательские проекты, связанные с 

новейшими произведениями русской литературы в контексте 

современной культуры.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения 

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена и презентации 

исследовательского проекта, тема выбирается студентом. 

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Русская классическая литература в контексте литературы и искусства. 

2. Культура Древней Руси. Русская культура  первой трети XIX века. 

3. Храм и икона как образ мира. 

4. Культурный переворот петровского времени. 

5. Феномен усадьбы конца XVIII-XIX веков. Ее отражение в литературе и живописи. 

6. Пушкинская модель русской культуры. 
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7. Национальная идея в образах русского ампира. 

8. «Мрачное семилетие» культуры(1848-1855). 

9. Романтизм в литературе и живописи. 

10. Романтизм в музыке. 

11. Литературно-общественные салоны начала XIX века. 

12. Литературные объединения начала XIX века. 

13. Формы коммуникации дворян как эстетические категории. 

14. Зарождение реализма в литературе и искусстве XIX века.  

15. Литература и искусство  в 50-80–е годы.  

16. Феномен «передвижничества».     

17. Идеалы и герои русской литературы классического периода. 

18. Крестьянская культура, ее отражение в литературе и искусстве 

19. Импрессионизм в русской культуре.  

20. Русская культура рубежа веков. 

21. Серебряный век в русской культуре и литературе. 

22. Литературно-художественные объединения в русском искусстве первой трети XX  

века  

23. Революция и русская культура 1920-1930-х годов. 

24. Русская литература и культура  периода Великой Отечественной войны.  

25. Русская литература и культура  второй половины ХХ века. 

26. Феномен «Оттепель». Основные тенденции в развитии литературы и культуры. 

27. Русская культура 1970-1980-х годов и движение диссидентов.  

28. Творчество А.И. Солженицына в контексте русской культуры ХХ века. 

29. Основные тенденции развития русской культуры на рубеже ХХ-XXI веков. 

Постмодернизм и постреализм.  

30. Новейшая культура и литература. 

31. Интернет как явление современной массовой культуры. 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся и критерии 

оценивания 

Уровни Содержательно

е 

описание 

уровня 

Основные 

признаки 

выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии 

оценки 

сформированно

сти) 

Оценка (академическая) 

 

БРС, % 

освоени

я 

(рейтинг

ов 

ая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, 

решать 

Зачтено/отлично 91-100 
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проблему/задач

у 

теоретического 

или 

прикладного 

характера на 

основе 

изученных 

методов, 

приемов, 

технологий. 

Базовый Применение 

знаний и 

умений 

в более 

широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ

но 

й 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельн

ости 

и инициативы 

Включает 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизиров

ать, 

анализировать 

и грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрироват

ь ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения. 

Зачтено/хорошо 71-90 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный) 

Репродуктивна

я 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач 

курса 

теоретически и 

практически 

контролируемо

го 

материала 

Зачтено/удовлетво 

рительно 

 

51-70 

Недостаточный Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Не 

зачтено/неудовлетворит

ельно 

50 и 

менее 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
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Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

Д. ф. н., профессор кафедры русской литературы  

БГПУ им. М. Акмуллы  Г.Г. Рамазанова  

 

Эксперты:                             

Внешний: 

Д.ф.н., зав кафедрой русской и сопоставительной  филологии  

БГУ Ф.Г. Фаткуллина  

Внутренний: 

Шанина Ю.А., к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой русской литературы БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ФТД.В.01 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 
 

для направления подготовки 
 

 
 

квалификация выпускника: бакалавр

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Целью дисциплины является:  
• формирование универсальной компетенции: 
− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни (УК-6):  

o индикаторы достижения: 
- Демонстрирует понимание принципов образования в течение всей 

жизни 
- Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 
используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития 

- Определяет и реализует приоритеты собственной деятельности, 
выстраивая план их достижения  

- Критически оценивает эффективность использования времени и других 
ресурсов для совершенствования своей деятельности 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» относится к факультативам.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– теоретико-методологические основы самоорганизации, саморазвития, 
самореализации; основные способы проведения самооценки, корректировки и 
совершенствования на этой основе собственной деятельности; рефлексивные 
методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, 
психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.); 

– ресурсы для совершенствования своей деятельности (временные и 
иные). 

Уметь:  
– использовать рефлексивные методы в процессе оценки собственных 

разнообразных ресурсов; 



– определять приоритеты собственной деятельности на основе 
самооценки; выстраивать план достижения приоритетов собственной 
деятельности (формулировать цели, определять способы совершенствования 
собственной деятельности определяя пути достижения цели с учетом ресурсов, 
условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 
планируемых результатов), реализовывать приоритеты собственной 
деятельности согласно плану саморазвития;  

– оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 
для совершенствования своей деятельности.  

Владеть:  

– способностью принимать решения по проблемам самоорганизации и 
саморазвития на уровне собственной профессиональной деятельности;  

– навыками планирования собственной профессиональной деятельности;  
– навыками тайм-менеджмента.  
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 

указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 
по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации. Контактная работа, в том числе может 
проводиться посредством электронной информационно-образовательной среды 
Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 
технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов 
очной и очно-заочной формы обучения) 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Образовательная 
среда университета: 
ее возможности в 
преодолении проблем 
первичной адаптации 
студента с 
инвалидностью и с 
ОВЗ на начальном 
этапе обучения  

Общая характеристика среды университета: 
сопровождающие образовательные ресурсы, 
способствующие адаптации студентов и 
получению высшего профессионального 
образования. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучения студента с 
инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 
Социально-медицинское сопровождение 
обучения студента с инвалидностью и ОВЗ в 



университете. 
2. Организация 

учебного процесса в 
высшей школе и ее 
особенности 

Структура учебного процесса: общая 
характеристика особенностей лекционных, 
семинарских и практических занятий, 
практикумов, деловых игр и других видов 
аудиторной работы. Образовательные 
технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с овз: электронные 
образовательные ресурсы, дистанционные 
технологии обучения. 

3 Теоретические 
основы 
самоорганизации. 
Персональный 
менеджмент. 

Понятие «самоорганизация» и 
«самообразование». Персональный менеджмент 
и его значение при получении высшего 
профессионального образования. Тайм-
менеджмент в учебном процессе студента с 
инвалидностью в университете. Самоконтроль в 
процессе деятельности и результатов. 

4. Организация 
самостоятельной 
работы студента в 
высшей школе: 
ресурсное 
обеспечение 

Методика и приемы самостоятельной работы 
студента Работа в библиотеке и с 
информационно-поисковыми системами в 
Интернете. Документальное оформление 
самостоятельной работы и контроль за ее 
исполнением. 

5. Коммуникативное 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса 

Особенности коммуникации в студенческой 
среде. Формирование доверительного диалога 
между преподавателем и студентом с 
инвалидностью. Технологии избегания 
конфликтов. 

6. Основы 
самопрезентации и 
публичных 
выступлений в 
студенческом 
коллективе 

Публичное выступление: его подготовка и 
презентация. Основы ораторского искусства. 
Самоанализ выступления. 

7. Индивидуальная 
образовательная 
траектория студента в 
вузе 

Виды индивидуальной образовательной 
траектории студента с инвалидностью и ОВЗ. 
Значение профессионального обучения для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ и его возможности для 
дальнейшей социальной интеграции. 
Жизнестойкость и жизнетворчество как 
индивидуальная стратегия студента с 
инвалидностью и ОВЗ. 

8. Здоровьесберегающие 
технологии в 

Технологии здоровьесбережения и их значение в 
обучении студента с инвалидностью и ОВЗ. 



образовательном 
процессе студентов с 
инвалидностью. 
Индивидуальные 
(личностные) и 
институциональные 
решения. 

Виды и возможности использования 
здоровьесберегающих технологий в учебном 
процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1. Образовательная среда университета: ее возможности в 
преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 
на начальном этапе обучения  

Тема 2. Организация учебного процесса в высшей школе и ее 
особенности 

Тема 3. Теоретические основы самоорганизации. Персональный 
менеджмент. 

Тема 4. Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 
ресурсное обеспечение.  

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа 

(семинары, практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Образовательная среда университета: ее возможности в 

преодолении проблем первичной адаптации студента с инвалидностью и с ОВЗ 
на начальном этапе обучения.  

Вопросы для обсуждения:  
1) Общая характеристика среды университета. 
2) Психолого-педагогическое сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ: ресурсы вуза. 
3) Социально-медицинское сопровождение обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ в университете. 
 

Тема 2: Организация учебного процесса в высшей школе и ее 
особенности.  

Вопросы для обсуждения:  
1) Структура учебного процесса: общая характеристика особенностей 

лекционных, семинарских и практических занятий, практикумов, деловых игр и 
других видов аудиторной работы. 

2) Образовательные технологии, адаптированные для студентов с 
инвалидностью и с ОВЗ: электронные образовательные ресурсы, 
дистанционные технологии обучения. 

 



Тема 3: Теоретические основы самоорганизации. Персональный 
менеджмент. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Понятие «самоорганизация» и «самообразование».  
2) Персональный менеджмент и его значение при получении высшего 

профессионального образования.  
3) Тайм-менеджмент в учебном процессе студента с инвалидностью в 

университете. Самоконтроль в процессе деятельности и результатов. 
 

Тема 4: Организация самостоятельной работы студента в высшей школе: 
ресурсное обеспечение. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Методика и приемы самостоятельной работы студента. 
2) Работа в библиотеке и с информационно-поисковыми системами в 

Интернете.  
3) Документальное оформление самостоятельной работы и контроль за ее 

исполнением. 
 

Тема 5: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 
процесса. 

Вопросы для обсуждения:  
1) Особенности коммуникации в студенческой среде. 
2) Формирование доверительного диалога между преподавателем и 

студентом с инвалидностью. 
3) Технологии избегания конфликтов. 
 
Тема 6: Коммуникативное взаимодействие участников образовательного 

процесса. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Публичное выступление: его подготовка и презентация.  
2) Самоанализ выступления. 
 

Тема 7: Индивидуальная образовательная траектория студента в вузе. 
Вопросы для обсуждения:  
1) Виды индивидуальной образовательной траектории студента с 

инвалидностью и ОВЗ. 
2.) Значение профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ и его возможности для дальнейшей социальной интеграции. 
3) Жизнестойкость и жизнетворчество как индивидуальная стратегия 

студента с инвалидностью и ОВЗ. 
 

Тема 8: Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 
студентов с инвалидностью.  

Вопросы для обсуждения:  



1.Технологии здоровьесбережения и их значение в обучении студента с 
инвалидностью и ОВЗ. 

2. Виды и возможности использования здоровьесберегающих технологий 
в учебном процессе студента с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 

дисциплины 

1. Разработать презентацию по организации культурно-просветительской 
работы вуза с последующей демонстрацией; 

2. Составить глоссарий и выписать определения терминов по дисциплине; 
3. Подготовить собственный профессиональный план на 2 семестр 

учебного года; 
4. Составить хронометраж личного времени по данным самонаблюдения; 
5. Составить памятку для первокурсника (в виде рекомендаций) по 

выполнению самостоятельной работы студента в вузе; 
6. Написать эссе; 
7. Подготовить реферат; 
8. Разработать программу развития у себя личностных качеств студента 

профессионального образования; 
9. Заполнить таблицу «Техники здоровьесбережения» (характеристика, 

описание, применение); 
10. Разработать презентацию одной из технологий формирования 

здорового образа жизни. 
 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ: 
1. Требования к речи современного педагога. 
2. Основные правила орфоэпии. 
3. Особенности жестикуляции при публичном выступлении. 
4. Требования ораторского искусства к произношению речи. 
5. Общее и особенное в классической и современной риторике. 
6. Ораторское искусство и культура. 
7. Правила продуктивного спора. 
8. Ошибки в доказательстве. 
9. Законы современного ораторского искусства. 
10. Функции ораторского искусства. 
 

Примерная тематика эссе для самостоятельных работ: 

1. Как избежать конфликта с преподавателем? 
2. Моя модель идеального университета. 
3. Идеальный студент: кто он? 
4. 10 причин поступления в педагогический вуз.   
5. Я студент БГПУ им. М.Акмуллы. 



Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Нигматов, З.Г. Инклюзивное образование: история, теория, технология 

/ З.Г. Нигматов, Д.З. Ахметова, Т.А. Челнокова ; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и инклюзивной 
педагогики. – Казань : Познание, 2014. – 220 с. : табл. – (Педагогика, 
психология и технологии инклюзивного образования). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257842 (дата 
обращения: 11.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0492-7. – Текст : 
электронный. 

2. Педагогика и психология инклюзивного образования : учебное пособие 
/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова и др. ; под ред. Д.З. Ахметовой ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань), Кафедра теоретической и 
инклюзивной педагогики. – Казань : Познание, 2013. – 204 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257980 (дата обращения: 
11.03.2023). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Ахметова, Д.З. Инклюзивный подход к психолого-педагогическому 
сопровождению обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий : научно-методическое пособие / Д.З. Ахметова ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Познание, 2014. – 64 с. : 
ил. – (Педагогика, психология и технология инклюзивного образования). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257841 (дата обращения: 
11.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8399-0480-4. – Текст : электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр. 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр. 
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 
процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 
редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 

системы: 
1. http://biblioclub.ru/    
2. http://e.lanbook.com/   
3. https://biblio-online.ru/   
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства 
обучения, в том числе технические средства коллективного и индивидуального 
пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный 
ручной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным 



шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная 
пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» призвана способствовать формированию 
компетенций у студента с инвалидностью и ОВЗ, способности к 
самообразованию и социально-профессиональной мобильности и его адаптации 
к условиям вузовского образовательного процесса, в результате чего он 
становится активным субъектом новых видов деятельности и отношений и 
приобретает возможности оптимального выполнения своих функций. 

Изучение дисциплины «Адаптивный курс для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» осуществляется с опорой на запросы и ценностные 
ориентации самих студентов с инвалидностью и ОВЗ в области высшего 
образования, с учетом имеющихся у них ограничений и потребностей, на 
представление о себе как развивающейся личности и самоопределяющемся 
профессионале. 

Логика изложения материала подразумевает изучение студентами 
специальной литературы, подготовка рефератов, развитие аналитико-
синтетической деятельности в процессе обработки полученной информации. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
формы обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного 
обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные 

материалы для ее проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.  
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 



дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 
1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 

жизнедеятельности. 
2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 
3.Технологии и методы самоорганизации. 
4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными 

ресурсами. 
5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 
6. Техники планирования личного времени. 
7. Технологии избегания конфликтов. 
8. Значение и роль информации для человека. 
9. Подготовка к публичному выступлению. 
10. Основные правила общения с собеседником. 
11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья 

в период получения профессионального образования. 
 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 
а) Измерении трудоемкости дисциплины 
б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через 

определенные показатели 
в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  
г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 
2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 
б) Адаптированная образовательная программа 
в) Основная образовательная программа 
г) Учебный план 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 

реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
формы обучения). 
  

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 



и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательно
е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоен
ия 
(рейти
нговая 
оценка
) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетв
орительн
ый  
(достато
чный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о  

50-69,9 

Недостат
очный  

Отсутствие признаков 
удовлетворительного  уровня  

неудовле
творител
ьно 

Менее 
50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 



соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта 
документов основной профессиональной образовательной программы, 
утверждается на заседании Ученого совета университета. Указывать сведения 
об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в тексте рабочей 
программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

старший преподаватель кафедры специальной педагогики и психологии 
БГПУ им. М. Акмуллы Р.В. Зиганурова. 

 

Эксперты: 

к.пед.н., директор ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи И.Ф. Токарева; 

к.пед.н., доцент кафедры специальной педагогики и психологии Е.Р. 
Мустаева. 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 
- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК–4);  
индикаторы достижения: 
- владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации (УК-4.1); 

- использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения (УК-4.2); 

- осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия (УК-4.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Башкирский язык» является факультативом. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

– специфичные для башкирского языка звуки и буквы; 
– базовую лексику башкирского языка, позволяющую решать различные коммуникативные 
задачи с носителями языка в устной и письменной формах;  
– основные грамматические явления и структуры, обеспечивающие правильность построения 
фраз; 
- историю и культуру страны изучаемого языка; 
 Уметь:  

– использовать изученную лексику и грамматику башкирского языка для решения 
коммуникативных задач в ситуациях социально-бытового, межличностного и 
профессионального общения; 
– интонационно правильно составлять предложение; 
– сообщать информацию в форме подготовленного монологического высказывания; 
– начинать и поддерживать диалог на башкирском языке в ситуациях бытового и делового 
общения с соблюдением речевого этикета; 
- демонстрировать свои речевые умения на башкирском языке; 
 Владеть: 
– навыками подготовленной монологической и диалогической речи в пределах изученного 
языкового материала для решения коммуникативных задач в устной и письменной форме; 
– навыками чтения и перевода текста любого стиля на башкирском языке для эффективного 
получения информации. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
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процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Краткая справка о 
башкирах. 
Единственное и 
множественное 
число личных 
местоимений 

Краткая справка о башкирах. Башкирский язык – 
национальный язык башкирского народа, один из 
госудаственных языков Республики Башкортостан. 
Башкирский язык в системе тюркских языков. Значимость 
изучения башкирского языка. Повторение единиц времени, 
названий дней недели, сутки, часы, чисел, названий цветов и 
лексики других тематических групп. 
Единственное и множественное число личных местоимений. 
Башҡорт, башҡорт теле, туған тел, милли тел, дəүлəт теле; 
быуат, йыл, үткəн йылғы, тəүлек, көн, төн, иртə (иртəнсəк), 
иртəнге, иртəгə, кис, киске, кисə, ҡараңғы төшə, ай, бөгөн 
ниндəй көн? аҙна, дүшəмбе, дүшəмбелə, шишəмбе, шаршамбы, 
кесаҙна, йома, шəмбе, йəкшəмбе, ял көнө; төҫ, ниндəй төҫтə, 
төрлө төҫтəге, аҡ, ҡара, ҡыҙыл, ал, алһыу, һары, йəшел, зəңгəр, 
күк, һоро, көрəн, ерəн; 
мин, ҺИН, ул, беҙ, һеҙ, улар . 

2. Башкортостан – моя 
родина. 
Специфические 
звуки башкирского 
языка 

Моя родина. Башкортостан – моя родина. Мой родной город 
(село). 
Специфические звуки башкирского языка, Гласные и 
согласные.  
Тирмə, аҡ тирмə, йəйлəү, тыуған ер, тыуған ил, йылғалар, 
тауҙар, урмандар, яландар, күлдəр, шишмəлəр, Янғантау, 
Красноусол шифаханаһы, ял итə, дауалай, шифалы, дарыу 
үлəне; тарих, батырҙар; ҡурай, ҡумыҙ, думбыра; милли кейем; 
сəйəхəт, күңелле сəйəхəт, ҡунаҡ, ҡунаҡхана. 

3. Знакомство. 
Ударение. Закон 
сингармонизма.  
Порядок слов в 
предложении 

Приветствие, прощание. Этикет общения. Знакомство. 
Ударение. Закон сингармонизма. Порядок слов в предложении. 
Понятие о членах предложения. 
һаумы(-һығыҙ), иҫəнме(-һегеҙ), сəлəм, хəйерле иртə (көн, кис, 
төн), хөрмəтле, ҡəҙерле, танышыу, таныштырыу, таныш бул, 
таныш булығыҙ, шат, мин шатмын, исемең кем, исемегеҙ 
нисек, хəлең нисек, һиңə нисə йəш, ҡайҙа, уҡыйһың(-ҺЫҒЫҘ), 
йəшəйһең, йəшəйһегеҙ, рөхсəт ит(-егеҙ), рəхим ит(-егеҙ), һау 
бул(-ығыҙ), рəхмəт, зинһар, ғəфү ит(-егеҙ), тыныс йоҡо, тəмле 
төш, юлың(-ығыҙ) уң булһын, шулай булһын, яҡшы, һəйбəт, 
оҡшай, оҡшамай, осрашыу, эйе, юҡ, рəхмəт əйтеү (белдереү), 
һөйлəшеү, əңгəмə, əңгəмəлəшеү, маҡтау, маҡтау һүҙе, һ.б. 
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4. Я и моя семья.   
Категория числа 
имен 
существительных 
 

Визитная карточка. Родители, их профессии, место работы. 
Термины родства. Рассказы о близких родственниках. 
Традиции уважительного отшения к взрослым в башкирской 
семье. Роль отца в семье, отношение к женщине.  
Категория числа имен существительных 
Ғаилə, ғаилə ағзалары, ата-əсə, атай(-ым), əсəй(-ем), ул, 
ҡыҙ/ҡыҙҙар, олатай/олатайҙар, өлəсəй/өлəсəйҙəр, апай, ағай, 
ҡусты, һеңле, ейəн, ейəнсəр, туған, бабай, инəй, ир, ҡатын, 
ҡайны, ҡəйнə, еҙнə, еңгə, кейəү, килен, ҡəйнеш,  балдыҙ, яҡын, 
алыҫ, ололау, яратыу, бар, кеше, йəш, йəшəү, эшлəй, дуҫ, 
татыу, абруй, абруйлы булыу, дəрəжə, хөрмəт, хөрмəт итеү, 
ихтирам, иғтибарлы, яғымлы, тəрбиəле, ҡатын-ҡыҙ, ир-ат, 
күрше, бəхет, бəхетле, оло, кесе, ҙур, бəлəкəй, бер (ике, өс) 
туған, яҙмыш, йəш быуын, йəшлек, йəштəр, үҫмер, бала саҡ, 
оло кеше һ.б. 

5. Наш дом 
(квартира).  
Категории, 
принадлежности 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
настоящего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Рассказ о доме (квартире), об интерьере дома. Беседа о быте. 
Поздравления, пожелания в связи с новосельем. 
Категории числа, принадлежности имен существительных. 
Использование в речи глаголов настоящего времени 
изъявительного наклонения. 
Фатир, өй, йорт, үҙ йорто, ағас йорт, бер ҡатлы йорт, күп ҡатлы 
йорт, ҡат, бүлмə, аш бүлмəһе, йоҡо бүлмəһе, эш бүлмəһе, 
балалар бүлмəһе, коридор, зал, ванна бүлмəһе, йыуыныу 
бүлмəһе, һыу, бəҙрəф, балкон, уңайлыҡтар, солан, ишек алды, 
баҫҡыс, лифт саҡырыу, күтəрелеү, төшөү, тəҙрə, ишек, юғары 
сифатлы мебель, өҫтəл, яҙыу өҫтəле, диван, кресло, келəм, 
тəҙрə шаршауы, китап кəштəһе, карауат, одеял, мендəр, үтек, 
ултырғыс, эскəмйə, һүрəт, һыуытҡыс, саң һурҙырғыс, кер 
йыуыу машинаһы, сəғəт, ашъяулыҡ, сəйнүк, микротулҡынлы 
мейес, плитə, һауыт-һаба, таба, табаҡ, сынаяҡ, тəрилкə, сəнске, 
ҡалаҡ, бысаҡ, минең, һинең, уның, беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың, 
минеке, һинеке, уныҡы, беҙҙеке, һеҙҙеке, уларҙыҡы, тороу, көн 
күреү, көнкүреш, тормош-көнкүреш, инеү, ятыу, элеү, сисеү, 
сисенеү урыны һ.б.  

6. Профессии бывают 
разные.  
Категория падежа 
имен 
существительных. 
Использование в 
речи глаголов 
будущего времени 
изъявительного 
наклонения 

Виды профессий. Правильный выбор профессии. 
Ответственное отношение к выбранной профессии. Роль труда 
в жизни человека.    
Категория падежа имен существительных. Использование в 
речи глаголов будущего времени изъявительного наклонения. 
Эш, хеҙмəт, хеҙмəт килешеүе, эш урыны, эшлəү, хеҙмəт итеү, 
эшкə барыу, эш ваҡыты, яратҡан һөнəр, вазифа, кəсеп, һайлау, 
уңған, белгес, хеҙмəткəр, эшсəн, яуаплылыҡ, алдынғы, 
оҫталыҡ, тəжрибə, күрһəткəн хеҙмəт, алтын ҡуллы, етəксе, 
етəкселек итеү, башлыҡ, рəйес, урынбаҫар, мөдир,   завод, 
урмансы, кəсеп, төҙөлөш, ташсы, балта оҫтаһы, төҙөүсе, 
уҡытыусы, яҙыусы, шағир, тəрбиəсе, эшҡыуар, китапханасы, 
һатыусы, ашнаҡсы, табип, теш табибы, шəфҡəт туташы, 
игенсе, малсы, һауынсы, ҡошсо, эшсе, бейеүсе, йырсы, 
тимерсе, мөхəррир, осоусы, хəрби кеше, буяусы, рəссам, 
рəссам-биҙəүсе, йыйыштырыусы, белеү, файҙа килтереү, 
ҡəнəғəт һ.б. 

7. Мой университет.  Детский сад. Школа. Среднеспециальные учебные заведения. 
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Изменение 
существительных 
по падежам. 
Использование в 
речи глаголов 
прошедшего 
времени 
изъявительного 
наклонения 

Высшие учебные заведения. Значение образования. Рассказ о 
своем вузе. 
Изменение существительных по падежам. Использование в 
речи глаголов прошедшего времени изъявительного 
наклонения. 
Уҡыусы, аттестат, белем алыу, ҡабул итеү комиссияһы, 
имтихан, студент, уҡыу йорто, юғары уҡыу йорто, вуз, декан 
урынбаҫары, лекциялар залы, уҡыу залы, китапхана, китаптар, 
алфавит буйынса каталог, системалы каталог, лекциялар 
тыңлау, белем ала, белем бирə, фəн, ғалим, ғилми, ижад, 
имтихандар сессияһы, баһа, белемле, уҡымышлы, дəрес, 
Мифтахетдин Аҡмулла исемендəге Башҡорт дəүлəт педагогия 
университеты, гуманитар фəндəр, тарихсы, тəбиғəт фəндəре, 
тəбиғəт белеме, теүəл фəндəр, белем, мəғариф, белем алыу, 
башланғыс белем, урта белем, мəктəп, педагогия колледжы, 
дəреслек, дəрестəр теҙмəһе, дөйөм ятаҡ, студенттар профкомы, 
студенттар ҡаласығы, зачет кенəгəһе, студент билеты һ.б.  

8. Человек и его 
характер.  
Имя 
прилагательное. 
Образование 
прилагательных. 
Степени сравнения 
прилагательных. 
Использование в 
речи глаголов 
желательного 
наклонения 

Человек и его характер. Внешность человека. Духовный мир 
человека. Человечность. Правила хорошего тона. Поведение 
человека на работе, на улице, в учебе, в семье. Положительные 
и отрицательные качества человека.Толерантное отношение к 
представителям других национальностей. Человек и 
окружающий мир. Человек и природа.  
Имя прилагательное. Образование прилагательных. Степени 
сравнения прилагательных. Использование в речи глаголов 
желательного наклонения. 
Тышҡы ҡиəфəт, төҫ, матур ҡиəфəт, кешенең буй-һыны,  
һомғол һын, оҙон буйлы, буйға оҙон, урта буйлы, сəс, бөҙрə сəс, 
оҙон сəс, ҡыҫҡа сəс, баш, маңлай, ҡаш, бит, күҙ, танау, ҡолаҡ, 
ауыҙ, тел, теш, муйын, күкрəк, яурын, ҡул, аяҡ, бармаҡ, бил, 
арҡа, керпек, холоҡ, тəрбиəле, аҡыллы, ғəҙел, иғтибарлы, 
намыҫлы, оялсан, һаҡсыл, хəйлəкəр, етди, сабыр, мəрхəмəтле, 
ихлас, тыныс, эшсəн, егəрле, ғорур, йыуаш, уҫал, тəкəббер, 
үҙһүҙле, яуаплы,  əсе телле, кешелекле, əҙəпле, етеҙ, ябай, 
яғымлы, бай, алсаҡ йөҙлө, йылмайыу, яҡшы, насар, насар 
тəртип, тупаҫ, дуҫлыҡ, ғəҙəт, яуаплы, ярҙамсыл, тиҫкəре, 
ҡыҙыу, көнсөл һ.б. 

9. Времена года. 
Имя числительное. 
Простые и сложные 
числа. 
Использование в 
речи глаголов 
условного 
наклонения 

Природа Башкортостана зимой, весной, летом, осенью. Цвета. 
Пословицы, поговорки, загадки о временах года.   
Имя числительное. Простые и сложные числа. Использование в 
речи глаголов условного наклонения .. 
Йыл миҙгеле, тəбиғəт, тəбиғəт күренештəре, һауа торошо, көн 
үҙгəрҙе, көн һəйбəтлəнде, бөгөн нисə градус, йылылык ике 
градус, һыуыҡлыҡ биш градус, йəй, йəйге, көҙ, көҙгө, үткəн 
көҙ, көҙөн бик һуң, ҡыш, яҙ, иртə яҙ, һауа, саф һауа,ҡояш, ҡояш 
ҡыҙҙыра, ҡояшлы, болот, болотло, бөгөн [көн] болотло, болотһоҙ, 
ҡоро, еүеш, аяҙ, күңелле, күңелһеҙ, ҡараңғы, эҫе, эҫе көн, 
һалҡын, һыуыҡ, һыуыҡ көн, һыуытыу, оҙон, ҡыҫҡа, йəйғор, 
йəшен, ел, һалҡын ел, елле, буран, көслө буран, дауыл, ҡойон, 
йондоҙ, яуым-төшөм, ямғыр, ямғырлы, ямғыр яуа, күк күкрəй, 
борсаҡ яуа, ҡар, ҡар яуа, ҡарлы, боҙ, боҙлауыҡ, боҙ китə, ирей, 
тамсы, тамсы тама, ташҡын, һыу баҫыу, күлəүек, гөрлəүек, 
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шишмə, сəскə, сəскəле, ағас, япраҡ, үлəн, ҡоштар, йəнлектəр, 
мул, бай, ҡырау, ысыҡ, бысраҡ, йəмле, күбəлəк, ҡар бөртөктəре, 
шыршы, яҡынлашты, туңдыра һ.б. 

10. Любимые 
праздники. 
Разряды 
числительных 
Использование в 
речи глаголов 
повелительного 
наклонения 

Традиционные праздники. Обычаи. Национальные праздники. 
Религиозные праздники. День рождения. Поздравления 
родственникам в честь праздника. Этикет выбора и дарения 
подарка. Воспитание уважительного отношения к обычаям 
башкирского народа. 
Разряды числительных (количественные, порядковые, 
приблизительные). Использование в речи глаголов 
повелительного наклонения. 
Байрам, байрам көндəре, байрам итеү, бөтə халыҡ байрамы, 
яңы йыл, яңы йыл төнөндə, маскарад костюмы, Ҡыш бабай, 
Ҡарһылыу, Халыҡ-ара ҡатын-ҡыҙҙар көнө, əсəйҙəр байрамы, 
Ватанды һаҡлаусылар көнө, ғашиҡтар көнө, студенттар көнө, 
уҡытыусылар байрамы, Еңеү байрамы, Республика көнө, Белем 
көнө, тыуған көн, туй, һабантуй, ат сабышы, милли көрəш, 
көршəк ватыу, ҡолғаға менеү, тоҡ кейеп йүгереү, ярыш, бəйге, 
иҫтəлекле бүлəк, бүлəк итеү, сувенир, сəскə, ҡотлау, ҡотлау 
открыткаһы, телəк, телəү, саҡырыу, ҡунаҡ, иҫəнлек-һаулыҡ, 
оҙон ғүмер, сəлəмəтлек, ҡотло булһын, һеҙгə иң яҡшы телəктəр 
телəйем, уңыш, ижад, мөхəббəт, тыныс ғүмер, бəхетле көн, 
шатлыҡлы көн, яҡшы хəтирəлəр, изге, Раштыуа, ураҙа, науруз, 
кəкүк сəйе, халыҡтың ғөрөф-ғəҙəте буйынса, йола. 

11. Что такое любовь?     
Местоимение. 
Интонация 
вопросительых 
предложений 

Беседа о любви. Любовь к матери, природе, отчизне. День 
влюбленных. Объяснение в любви. Письмо с признанием в 
любви. SMS с признанием в любви. 
Местоимение. Интонация вопросительных предложений. 
Мөхəббəт, мөхəббəт хаты, һөйөү, һөйөлөү, һағыныу, һөйөүеңде 
(яратыуыңды) белдереү, SMS ебəреү, йəшлек, йəш, йəш саҡта, 
йəшлектə, үҫмер саҡ, матурлыҡ донъяһы, ғүмер, берҙəн-бер, 
берҙəн-берем, минең икенсе яртым, ғашиҡ, ғашиҡтар көнө, 
ғашиҡ булыу, яратыу, осрашыу, шатлыҡ, күңел, йөрəк, бөтə 
йөрəктəн, ысын мөхəббəт, беренсе мөхəббəт, хис, тойғо, 
йондоҙ, саф, аҡҡоштар һөйөүе, парҙар, вəғəҙə, һағыныу, 
бағышлау, никах, никахҡа инеү, ғаилə ҡороу, ныҡлы ғаилə һ.б.   

12. Башкирские 
национальные 
блюда 
Правильное 
использование в 
речи 
отрицательных, 
определительных, 
неопределенных 
местоимений. 
Изменение 
местоимений по 
падежам. 
Использование в 
речи имени 
действия и 

Башкирские национальные блюда: мясные блюда, горячие 
блюда, напитки, выпечка. 
Правильное использование в речи отрицательных, 
определительных, неопределенных местоимений. Изменение 
местоимений по падежам. Использование в речи имени 
действия и инфинитива. 
Иртəнге (төшкө, киске) аш, ашарға бешереү, ашау, ашап алыу, 
ҡапҡылап алыу, ашханаға йөрөү, буфетта ашап алыу, аҙыҡ-
түлек һатып алыу, барыу, эшкə (уҡырға) барыу, ҡымыҙ бешеү, 
бишбармаҡ бешереү, бауырһаҡ бешереү, бейə һөтө, ҡымыҙ 
эсеү, буҙа яһау, ҡатыҡ ойотоу, ҡорот эшлəү, əскелт ҡымыҙ, 
тəмле бауырһаҡ. 
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инфинитива 
13. Как проводишь 

досуг?  
Наречие. Разряды 
наречий.   
Использование в 
речи причастий 

Выходные дни. Любимые занятия. Беседа о хобби. Полезные 
занятия. 
Наречие. Разряды наречий.   наречий. Использование в речи 
причастий. 
Ял көнө, ял иткəндə, буш ваҡыт, шөғөл, баҡса үҫтереү, сəскə 
үҫтереү, коллекция йыйыу, фотоға төшөрөү, компьютерҙа 
уйнау, һүрəт төшөрөү, китап уҡыу, ҡул эштəре менəн 
шөғөллəнеү, ут, ҡояшта яныу, ҡомда ҡыҙыныу, балыҡ тотоу, 
кəмəлə йөрөү, ауылда ял итеү, яҡшы ял итеү, музыка тыңлау, 
бейеү, телевизор ҡарау, бəйлəм бəйлəү, тегенеү, спорт менəн 
шөғөллəнеү, оҡшай/оҡшамай  һ.б. 

14. Спортивные игры. 
Разряды наречий. 
Использование в 
речи деепричастий 

Беседа о спорте и спортивных играх. Известные спортсмены. 
Здравоохранение. Движение – жизнь. Здоровый образ жизни.   
Разряды наречий. Использование в речи деепричастий. 
Физик күнекмəлəр, спорт, спорт ярыштары,   ярыштарҙа еңеү, 
йəрəбə,  күсмə кубок, старт алыу, спорт залы, спорт һарайы, 
көйəрмəн, спорт буйынса инструктор, уйын ҡағиҙəлəре, 
балалар уйындары, һикергес, һикергес аша һикереү, күнегеү, 
йөҙөү, йүгереү, шахмат уйнау, шашка уйнау, саңғы шыуыу, 
һыбай йөрөү, ат сабыштырыу, бəйге, футбол уйнау, туп 
индереү, уйын 2:0 менəн бөттө (тамамланды), команда 1:2 
иҫəбе менəн отолдо, бер яҡтың да отмауы менəн, ярышыусы, 
хəрəкəт, һаулыҡты һаҡлау, үҙ көсөңə ышаныу, миҫал, өлгө, иң 
беренсе, сынығыу, майҙан, ҡотҡарыу, бейеклеккə һикереү, 
оҙонлоҡҡа һикереү, көрəш, көрəшеү, ярышыу, спорттың милли 
төрҙəре, миңə атта йөрөү оҡшай (оҡшамай) һ.б. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Мой университет.  
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Мой Акмуллинский университет.  
1.2. Направления подготовки.  
1.3. История первого учительского института в республике. 
1.4. Почетные профессора Акмуллинского университета. 
1.5. М.Акмулла – сэсэн, просветитель, поэт.  

Тема 2: Как проводишь досуг?  
Вопросы для обсуждения: 
2.1. Мой досуг.  
2.2. Что мне нравится?  
2.3. Где и как я люблю отдыхать. 
2.4. Туризм в Башкортостане. 
2.5. Об историко-культурном музейном комплексе «Шульган-Таш». 
2.6. Отдых в АО Санаторий «Янган-Тау». 
2.7. Красноусольские минеральные источники — гидрологический памятник 
 природы в Башкортостане. 
 
Тема 3. Моя родословная 
Вопросы для обсуждения: 
1.1. Понятие «шежере». 
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1.2. Виды шежере. 
1.3. Как составляется шежере?   
1.4. Моя родословная. Рассказ о своей родословной. 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составление диалога не тему «Мой режим дня». 
2. Чтение наизусть стихотворения. 
3. Заполнение анкеты. 
4. Составление родословного дерева.  
5. Автобиография. Написать автобиографию (Использование в речи имен 

числительных) 
6. Монолог на тему «Моя будущая профессия». 
7. Составление обращения к абитуриентам «Наш факультет самый лучший». 

           8-10. Выполнение проектной работы «Башкортостан – край семи чудес». 
11. Составление рассказа-описания «Моя комната». 
12. Составление диалога «Мой друг». 

     13. Оформление поздравительной открытки с днем матери. 
     14. Поздравление с днем рождения по телефону. 
     15. Работа по картинам «Национальный праздник – сабантуй!» 
     16. Работа по предметным картинам «Национальные блюда башкирского народа». 
     17. Чтение наизусть стихотворения «Йыл миҙгелдəре» 
     18-20. Перевод башкирских народных сказок. 
     21-24. Чтение рассказов, составление плана (на башкирском языке) 
     25-26. Просмотр видео уроков и ответы на вопросы. 
     27. Работа по картине А.Х.Ситдиковой «Башҡорт балы» 
     28. Фонетический анализ слов (ҡыуаҡ, юлдаш, урман) 
     29. Работа над деформированным текстом. 
     30. Работа над текстом (продолжить текст). 

 
Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ 

1. Алфавит. История башкирского алфавита и письменности. 
2. «М.Гафури (М.Карим) – народный поэт Башкортостана». 
3. «М.Акмулла – поэт, просветитель, сэсэн». 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
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работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
 1. Усманова М.Г. Изучаем башкирский язык: интенсивный курс обучения – Уфа: 
Китап,2011. – МО РБ 

2. Усманова М.Г. Башкирский язык.Учебник – Уфа: Китап, 2008. – МО РБ 
3. Исянгулова Г.А. Современный башкирский язык: теория и практика.- Уфа: БГУ, 

2007. 
4. Абубакирова З.Ф. Я читаю по-башкирски. Книга для чтения со словарем.– Уфа, 

2007. 
 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. https://bashlang.ru/ 
5. https://region.bspu.ru/  
6. https://bez-bashkorttar.ru/  

  
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
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дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Основная цель учебной дисциплины «Башкирский язык» – научить обучающихся 
практически пользоваться башкирским языком, как средством общения в пределах 
установленного программой  словарного и грамматического минимумов, а также сфер 
учебного, бытового, делового общения. Достижение указанной цели предполагает 
наличие у обучающихся таких умений и навыков, как чтение адаптированной литературы 
на башкирском языке; участие в устном общении и вести беседы, диалоги. 

Начинать изучение дисциплины необходимо с рассмотрения его содержания по 
программе, затем следует приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала нужно 
ознакомиться с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью, а 
последующем уже приступить к изучению содержания темы. При первом чтении 
необходимо получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном 
чтении рекомендуется параллельно вести записи, отметить основные слова, а также 
впервые встретившиеся слова с кратким пояснением их сущности. По возможности 
необходимо систематизировать материал, представлять его в виде краткого тематического 
словаря, таблиц. 

Вникание в сущность того или иного вопроса способствует более глубокому  и 
прочному усвоению материала.  

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
пройденного материала. 

При завершении изучения дисциплины выполняется контрольная работа, которая 
акцентирует внимание на более важных вопросах дисциплины. В процессе изучения 
дисциплины обучающиеся должны выполнить одну контрольную работу за семестр. 

Контрольную работу нужно выполнить самостоятельно. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами. 
Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 
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Выскажите свое мнение по вопросу: 
1. Чему способствует изучение своей родословной?  
2. Национальные и религиозные праздники. Ваше отношение к ним. 
 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 
1. Установите соответствие: 

 
Кем ни эшлəй? Кем? 

Тəмле бəлеш бешерə өлəсəй 
Ултырғысты төҙəтə əсəй 
Ҡустыма əкиəт һөйлəй олатай 
Беҙҙе тəртипкə өйрəтə атай 
 
 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
Ҡасан? һорауына яуап биргəн һүҙҙəрҙе билдəлəргə: 
а) бөгөн, кисə, ай; 
б) иртəгə, бөгөн, кисə;  
в) кис, иртəнге аш, төшкө аш; 
г) бер ай, ике йыл, бер быуат. 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
приактического характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 

Хорошо 70-89,9 
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нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовлет
ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

Разработчик: 

Старший преподаватель кафедры башкирского языка и литературы Г.Ш.Давлеткулова 
 

Эксперты: 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского и других родных языков и литератур 
ГАУ ДПО ИРО РБ А.Г.Ильмухаметов  
 
канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой башкирского языка и литературы С.А.Тагирова   
 
 



 

 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является: 

развитие универсальной компетенции:  

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК 5). 

Индикаторы достижения: 

УК.5.1. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Дисциплина «История и культура Башкортостана» относится к факультативам 

(ФТД. Факультативы). 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

−    понятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом 

контексте. 

            Уметь: 

− видеть межкультурное разнообразие общества в социально-историческом 

контексте. 

Владеть: 

- навыком понимания причинно-следственных связей межкультурного 

разнообразия общества. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения).  

6. Содержание дисциплины 

 Содержание разделов дисциплины: 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. А. Башкортостан с древнейших 

времен  до вхождения в состав 

1.1. Важнейшие археологические памятники 

Южного Урала.  



 

 

Русского государства 

 

1.2. Первые письменные сведения о 

раннебашкирских племенах.  

1.3. Башкирские племена под властью Золотой 

Орды. 1.4. Культурное развитие башкирского 

края. 

2. Б. Вхождение башкирских племен 

в состав Русского государства. 

Начало колонизации башкирского 

края и борьба народов 

Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- 

середина XIX вв.)  

2.1. Вхождение башкир в состав Русского 

государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и 

культурного пространства страны.  

2.2. Территория, население, управление краем. 

Начало колонизации башкирских земель 

 2.3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. 

Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

2.4. Участие башкирского народа в 

Отечественной войне 1812 года.  

2.5. Основные тенденции становления и 

развития самобытной башкирской культуры и 

ее взаимодействие с культурой народов России.   

3. В. Буржуазные реформы 60-70-х 

годов XIX века и развитие 

капитализма в Башкортостане 

 

 

 

 

 

3.1. Политическое, социально-экономическое и 

культурное развитие Башкортостана в условиях 

буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

3.2. Становление капиталистических 

отношений в крае, формирование и развитие 

новых общественных  классов – буржуазии и 

пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3.3. Рост национального самосознания 

нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, 

межконфессионального, поликультурного  

пространства на территории  края. 

4. Г. Башкирский край в конце XIX- 

начале XX вв. Первая российская 

революция, события Февраля-

Октября 1917 года и Гражданская 

война на территории 

Башкортостана  

4.1. Политическое и социально-экономическое 

развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной 

напряженности в обществе и общественно-

политические и революционные движения в 

Башкортостане.  

4.2. Первая российская революция на 

территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной 

думы. 

4.3.Участие народов Башкортостана в Первой 

мировой войне.  

4.4. Февральская и Октябрьская революции 

1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального 

движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

4.5. Гражданская война на территории края, 

возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 



 

 

4.6. Культурное развитие края в условиях 

глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

5. Д. Экономическое и социально-

политическое развитие 

Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века 

5.1. Положение башкирского края после 

окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики 

военного коммунизма к НЭПу. 

5.2. Начало индустриального развития БАССР 

в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в 

республике. 

5.3. Изменение социальной структуры 

населения Башкирской АССР. 

5.4. Вклад БАССР в укреплении оборонного 

потенциала СССР и превращение республики в 

центр нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5.5. Становление  и развитие 

многонациональной советской культуры 

БАССР и усиление ее идеологической 

направленности. Создание сети высших и 

средних специальных учебных заведений, 

подготовка кадров для различных сфер 

общественной жизни. Ликвидация 

неграмотности населения, введение всеобщего 

начального школьного обучения. Достижения 

науки и производства. 

6. Е. Башкирская АССР в годы 

Великой Отечественной войны    

(1941-1945 гг.) 

6.1. Начало Великой Отечественной войны и 

перестройка деятельности партийных и 

советских органов, все сфер жизни республики 

на военный лад. 

6.2. Военно-мобилизационные мероприятия в 

БАССР и формирование воинских соединений 

на территории республики. 

6.3. Воины из БАССР на фронтах Великой 

Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

6.4. Вклад тружеников тыла в победу над 

фашистской Германией.  

6.5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

7. Ж. Башкирская АССР в 1945-1985 

гг. 

7.1. Политическое и социально-экономическое 

развитие БАССР в послевоенные десятилетия. 

7.2. ХХ съезд КПСС и попытки 

реформирования советской модели социализма. 

БАССР в условиях незавершённых реформ. 

7.3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и 

их отражение в общественно-политической, 

экономической и социальной сферах жизни 

БАССР.  

7.4. Культурное развитие республики: 

достижения и проблемы.  



 

 

8. З. БАССР в условиях ускорения и 

перестройки: желаемое и 

действительность (1985-1991 гг.) 

Становление и развитие 

Республики Башкортостан в 

условиях коренных  

политических и социально-

экономических изменений в 

стране 

 8.1. Концепция ускорения социально-

экономического развития страны  и 

перестройки всех сфер жизни советского 

общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

8.2. Становление и развитие новой российской 

государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных 

отношений.  

8.3.Культурная жизнь республики. Роль 

Башкортостана в социокультурном 

пространстве многонациональной России. 

8.4. Башкортостан на современном этапе: 

достижения и проблемы. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Южный Урал в раннем средневековье. Вхождение башкир в состав России.  

Тема 2. Башкирия в составе России в XVII-XIX веках. Культурное пространство 

России. 

Тема 3. Башкирия в условиях кризиса Российской империи в начале XX века. 

Установление советской государственности.  

Тема 4. Советская Башкирия в период социально-экономических и культурных 

преобразований 1920-1930-х гг. 

Тема 5. Великая Отечественная война в памяти народов Башкирии. 

Тема 6. Башкирская АССР в 1946-1991 гг. Культура и быт народов Башкирии. 

Тема 7. Республика Башкортостан на рубеже XX-XXI вв. Духовная жизнь 

современного Башкортостана.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 

 

Тема 1: Башкортостан с древнейших времен  до вхождения в состав Русского государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Важнейшие археологические памятники Южного Урала.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

  3. Башкирские племена под властью Золотой Орды. 

  4. Культурное развитие башкирского края. 

 

Тема 2: Вхождение башкирских племен в состав Русского государства. Начало 

колонизации башкирского края и борьба народов Башкортостана против политики 

царизма (вторая половина XVI- середина XIX вв.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вхождение башкир в состав Русского государства и начало процесса формирования 

общего политического, экономического и культурного пространства страны.  

2. Территория, население, управление краем. Начало колонизации башкирских земель. 

 3. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. Участие башкир в Крестьянской войне 1773-

1775 гг. 

4. Участие башкирского народа в Отечественной войне 1812 года.  

5. Основные тенденции становления и развития самобытной башкирской культуры и ее 

взаимодействие с культурой народов России.   

 



 

 

Тема3: Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое, социально-экономическое и культурное развитие Башкортостана в 

условиях буржуазных реформ 60-70-х годов XIX века. 

2. Становление капиталистических отношений в крае, формирование и развитие новых 

общественных  классов – буржуазии и пролетариата, в том числе из представителей 

коренных национальностей. 

3. Рост национального самосознания нерусских народов Башкортостана и 

формирование многонационального, межконфессионального, поликультурного  

пространства на территории  края. 

 

Тема 4: Башкирский край в конце XIX- начале XX вв. Первая российская революция, 

события Февраля-Октября 1917 года и Гражданская война на территории Башкортостана. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие башкирского края в конце XIX – 

начале ХХ вв., нарастание социальной напряженности в обществе, общественно-

политические и революционные движения в Башкортостане.  

2. Первая российская революция на территории края. Участие представителей 

Башкортостана в работе Государственной думы. 

3.Участие народов Башкортостана в Первой мировой войне.  

4. Февральская и Октябрьская революции 1917 года в Башкортостане. Становление и 

развитие башкирского национального движения. Провозглашение башкирской 

автономии. 

5. Гражданская война на территории края, возникновение Башкирской автономной 

республики в составе РСФСР. 

6. Культурное развитие края в условиях глобальных политических и социально-

экономических потрясений. 

 

Тема 5: Экономическое и социально-политическое развитие Башкирской АССР в 20-е – 

начале 40-х годов ХХ века. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Положение башкирского края после окончания Гражданской войны и иностранной 

военной интервенции. Переход от политики военного коммунизма к НЭПу. 

2. Начало индустриального развития БАССР в конце 20-х – начале 30-х годов. 

Коллективизация сельского хозяйства в республике. 

3. Изменение социальной структуры населения Башкирской АССР. 

4. Вклад БАССР в укреплении оборонного потенциала СССР и превращение 

республики в центр нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности 

(«второе Баку»). 

5. Становление  и развитие многонациональной советской культуры БАССР и усиление 

ее идеологической направленности. Создание сети высших и средних специальных 

учебных заведений и подготовка кадров для различных сфер общественной жизни. 

Ликвидация неграмотности населения, введение всеобщего начального школьного 

обучения. Достижения науки и производства. 

      

Тема 6: Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны    (1941-1945 гг.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало Великой Отечественной войны и перестройка деятельности партийных и 

советских органов все сфер жизни республики на военный лад. 

2. Военно-мобилизационные мероприятия в БАССР и формирование воинских 

соединений на территории республики. 



 

 

3. Воины из БАССР на фронтах Великой Отечественной войны. Боевой путь 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии. 

4. Вклад тружеников тыла в победу над фашистской Германией.  

5. Культурное развитие БАССР в годы войны. 

 

Тема 7: Башкирская АССР в 1945-1985 гг. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Политическое и социально-экономическое развитие БАССР в первые послевоенные 

десятилетия. 

2. ХХ съезд КПСС и попытки реформирования советской модели социализма. БАССР в 

условиях незавершённых реформ. 

3. «Хрущевская оттепель» и эпоха Брежнева и их отражение в общественно-

политической, экономической и социальной сферах жизни БАССР.  

 4. Культурное развитие республики: достижения и проблемы. 

 

Тема 8: БАССР в условиях ускорения и перестройки: желаемое и действительность (1985-

1991 гг.) Становление и развитие Республики Башкортостан в условиях коренных  

политических и социально-экономических изменений в стране. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция ускорения социально-экономического развития страны  и перестройки 

всех сфер жизни советского общества,  попытки ее реализации в БАССР.  

2. Становление и развитие новой российской государственности и роль Республики 

Башкортостан в системе федеративных отношений.  

3. Культурная жизнь республики. Роль Башкортостана в социокультурном пространстве 

многонациональной России.  

4. Башкортостан на современном этапе: достижения и проблемы. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

1. Подготовить презентацию. 

2. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

3. Подготовить исторический проект на тему «История моего населенного пункта».  

 

Примерный перечень тем презентаций: 

1. Первые упоминания о башкирах. 

2. Башкирские шежере. 

3. Основание Уфы. 

4. Народы Башкортостана в Отечественной войне 1812 г. 

5. Религиозное многообразие Башкортостана. 

6. Лидеры башкирского национального движения в 1917-1920 гг. 

7. Особенности образования Башкирской автономии. 

8. Гражданская война на территории Южного Урала. 

9. Эвакуация в Башкирию в годы Великой Отечественной войны. 

10. Историко-культурные места Уфы и Башкортостана.  

11. Особенности быта и досуга народов Башкортостана.  

12.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 



 

 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной/очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако 

объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. История культуры Башкортостана: учебное пособие / авт.-сост. С.А. Халфин, 

А.С. Халфин; отв. ред. Л.Д. Матвеева; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». 9-е изд., доп. и испр. Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. 59 с. Режим доступа: 

по подписке. URI: http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id=272470. Текст: 

электронный. 

2. История Башкортостана в ХХ веке [Текст]: учеб. для студентов вуза / под ред. М. 

Б. Ямалова, Р. З. Алмаева; М-во образования и науки РФ, БГПУ. Уфа: БГПУ, 2007. 202 с. 

3. Постников, С.П. Социокультурная история Урала: курс лекций / С.П. Постников, 

А.В. Сперанский; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). Екатеринбург: Архитектон, 

2015. 155 с.: ил. Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URI: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455466 

программное обеспечение: 

Операционные системы: 

Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://fgosvo.ru 

2. www.lants.tellur.ru/history/ 

3. https://pamyat-naroda.ru 

4. www.kulichkovvk.ru  



 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр, автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «История и культура Башкортостан» занимает важное место в 

мировоззренческие и профессиональные подготовки будущих специалистов. Она 

призвана способствовать формированию гражданской позиции студентов-бакалавров.  

Цель изучения дисциплины: формирование исторического сознания и 

исторического мышления студентов, повышение уровня их гуманитарной подготовки, 

общей и политической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: вооружение студентов историческим опытом 

Республики Башкортостан, являющегося издревле местом совместного проживания 

народов, принадлежащих к различным языковым, этнокультурным и конфессиональным 

общностям, регионом синтеза их культур; воспитание уважительного отношения к 

отечественной истории, к истории, обычаям и традициям народам республики; привитие 

навыков анализа современного состояния республики – одного из крупных и 

многонаселенных субъектов Российской Федерации, вносящего  существенный вклад в 

экономический и культурный потенциал Отечества; приобретение черт гражданской и 

социальной активности, осознанное участие в общественно-политической жизни 

республики. 

Теоретический курс имеет практическое значение, т.к. он обладает большим 

воспитательным потенциалом, а его содержание богато материалом, необходимым 

будущему специалисту в его профессиональной деятельности.  

Изучающие дисциплину «История и культура Башкортостана» должны помнить о 

предметно-конкретном, содержательном характере исторического процесса. В этой связи 

встаёт вопрос об отборе исторических фактов, которые желательно или даже обязательно 

знать. Это, прежде всего, сложные и противоречивые процессы, которые происходили в 



 

 

истории и которые на сегодняшний день по-прежнему являются дискуссионными, 

знаковые для истории события и явления, жизнь и деятельность крупных исторических 

фигур, революции и масштабные реформы и т.д.  

Студент, осваивающий курс «История и культура Башкортостан» должен знать о 

причинно-следственной связи исторических событий. Поэтому, анализируя те или иные 

явления или процессы, ему необходимо определить их причины, содержание, 

последствия, сформулировать аргументированные выводы.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 

дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения. 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

         Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, тестовых заданий. 

 

1. Анализ тестовых исторических источников с выбором одного правильного 

ответа из предложенных: Прочтите отрывок из воспоминаний известного художника 

XIX в. и укажите фамилию художника: ««Юность преподобного Сергия» окончена. Мои в 

восторге, я же смутно чем-то недоволен. Больше всего недоволен лицом и, быть может, 

размером картины, слишком большим, несоответствующим необходимости. Однако я 

молчу, чтобы не смущать до времени своих и не растравлять свое сомнение.  Зима в тот 

год в Уфе была чудесная. Морозы были большие, но не сорокаградусные, как бывали в те 

времена частенько в наших краях. После работы я ездил один или вдвоем с Ольгой в 

Старую Уфу к родным покойной жены. Славные были эти поездки. К вечеру велишь, 

бывало, заложить пару с пристяжной в легкие санки, оденешься потеплей, закутаешь 

ноги полостью и прямо из ворот полетишь вниз по Казанской. Снежная пыль обдает 

лицо, шуба вся в снегу, а кучер-татарин рад угодить молодому хозяину - московскому 

гостю, покрикивает на вяток». 

1. М.В. Нестеров 

2. В.Г. Перов 

3. И.Е. Репин 

4. А.Э. Тюлькин 

5. А.Д. Бурзянцев  

6. А.Ф. Лутфуллин 

Ответ: _____ 

 

2. На соответствие: Установите соответствие между событиями и участниками 

этих событий и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

                                 События                                                         Участники 
А. Оренбургская экспедиция                                                      1. И. Кирилов 

Б. Крестьянская война 1773-1775 гг.                                          2. А. Свидерский 

В. Октябрьское вооруженное восстание 1917 г. в Уфе            3. Ш. Манатов  

Г. Башкирское национальное движение 1917-1920-х гг.         4. Кинзя Арсланов 

                                                                                                        5. П.Рычков 

                                                                                                        6. Батырша                                                 

Ответ:  



 

 

А Б  В  Г  

        

    

3. Множественный выбор. Определение причинно-следственных связей: В 

1797 г. на территории Башкирии была введена система кантонного управления. Укажите 

два любых последствия данного события. 

1. Усиливался административный контроль за башкирским населением со стороны 

государства. 

2. Начался процесс государственного закрепощения башкир.   

3. Сокращалось количество промышленных предприятий в крае. 

4. Башкиры были переведены в военное сословие.  

5. Была упразднена Уфимская губерния.  

Ответ:_____ 

 

4. Установление последовательности: Расположите в хронологическом порядке 

следующие события: 

А. Открытие башкирской нефти 

Б. Переход в БАССР ко всеобщему семилетнему обучению 

В. Объединение Уфимской губернии с Малой Башкирией 

Г. Реформа башкирской письменности (яналиф)  

Д. Открытие Башкирского государственного театра оперы  и балета и Башкирской 

государственной филармонии 

Ответ: А-___; Б-___; В-___; Г___.Д___. 

Могут быть тестовые задания 

-  на анализ исторических карт, схем;  

-анализ иллюстративного материала 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам 

известны? 

2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 

3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 

4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и 

Сибирского ханств? 

5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским ханством?  

6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского государства на 

особых условиях? 

7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории 

Башкортостана. 

8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII в. 

отличалась от второй половине XIX- начала XX века. 

9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной ссылки? 

10.  Какова социальная и национальная структура населения  Башкортостана в 

XVI-XIX вв.? 

11.  Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во второй 

половине XIX века? 

12.  Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении в Башкирии 1917-

1919 гг.? 

13.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения 

Башкирии? 

14.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной 

промышленности Башкирии? 



 

 

15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией 

в годы Великой Отечественной войны? 

16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий 

страны после войны? 

17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую 

культуру? 

18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного 

суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме оценки 

по рейтингу: 

 

1. Проблема этногенеза башкирского народа.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 

4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических, 

социально-экономических и культурных  взаимоотношений с завоевателями, 

покоренными и другими народами монгольской империи. 

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 

6. Хозяйство, социальные отношения и культура  в Башкортостане после 

присоединения к Русскому государству. 

7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса экономической, 

социально-политической и культурной интеграции России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- середине 

XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане. Культурные преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-экономическое 

и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 

12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, социально-

политическое и культурное положение в крае. 

14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение 

двоевластия в крае.  

15.  Октябрьская революция 1917  года и приход к власти большевиков и левых 

эсеров   в Уфимской губернии.  

16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской власти в 

политической и социально-экономической сферах. Преобразования в сфере  

культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 

18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 

19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии (март 1918 года). 

20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование Большой 

Башкирии (1922 год). 

21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от 

военного коммунизма к НЭПу.  

22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного политического 

режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в БАССР. 

Культурная революция и усиление ее идеологического воздействия на все сферы 



 

 

жизни общества.  

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование тоталитарного 

политического режима в стране и в республике к середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 

26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения, 

проблемы, противоречия. 

27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу 

над фашистской Германией. Социально-экономическое и культурное развитие 

республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР в 

послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.) 

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в 

Башкирской АССР. Образование и культура в условиях реформирования всех 

сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и роль 

Республики Башкортостан в системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (октябрь 1991 года). Политика, экономика, культура в условиях 

«неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на 

современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

    В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

Хорошо 70-89,9 



 

 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разрабочик: 

к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории А.И. Кортунов 

 . 

Эксперты: 

Внутренний 

Зав. кафедрой Отечественной истории, к.и.н., доцент кафедры Отечественной истории      

Р.З.Алмаев 

Внешний 

Учитель истории и обществознания МБОУ «Ордена Дружбы народов гимназия №3 им. 

А.М. Горького» городского округа город Уфа Н.Э. Нафикова  

 

 

 



Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

− способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);. 

- индикаторы достижения:  

- демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение (УК-1.1); 

- применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности (УК-1.2); 

- анализирует источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений (УК-1.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 

45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» относится к 

факультативной части учебного плана. К части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− правила пользования ИКЦ (библиотекой); 

− услуги, предоставляемые ИКЦ (библиотекой); 

− справочно-библиографический аппарат ИКЦ (библиотеки); 

− цели и задачи дистанционного обучения; 

− формы, методы и методику дистанционного обучения.  

Уметь: 

− пользоваться электронным каталогом и осуществлять поиск в нем; 

− составлять требования на запрашиваемую литературу; 

− работать в электронно-библиотечных системах и других базах данных; 

− использовать современные компьютерные технологии для внедрения в 

образовательный процесс дистанционного обучения. 

Владеть:  

− навыками и способами поиска необходимой литературы с использованием 

электронных каталогов; 

− навыками и способами поиска необходимой информации в электронно-

библиотечных системах. 

− навыками работы в системе дистанционного обучения. 



5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной формы обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. ИКЦ (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные 

отделы.  

Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки): система каталогов и картотек. Сайт ИКЦ 

(библиотеки). Электронно-библиотечные системы университета, 

работа с ними. 

2. Работа с электронным 

каталогом 

Поиск записей с использованием поисковой системы и словарей 

3. Электронные библиотечные 

системы 

Регистрация в ЭБС, активация аккаунта,  поиск литературы, 

онлайновое чтение полнотекстовых вариантов книг, скачивание 

статей 

4. Работа в системе 

дистанционного обучения 

Вход в систему дистанционного обучения (https://sdo.bspu.ru и 

https://osdo.bspu.ru); 

Настройка личного профиля пользователя; 

Смена пароля страницы личного профиля пользователя; 

Структура учебного курса: основные и дополнительные 

элементы; 

Портфолио студента; 

Электронные ведомости, электронная зачетка студента, сводные 

оценки, расписание занятий. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1: Информационно-консультационный центр им. Р.Г. Кузеева (Библиотека) БГПУ: 

структура, основные отделы обслуживания. Правила пользования ИКЦ (библиотекой). СБА ИКЦ 

(библиотеки). 

Тема 2: Работа с электронным каталогом.  

Тема 3: Электронные библиотечные системы. 

Тема 4: Работа в системе дистанционного обучения. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 



Тема 1. Система каталогов и картотек, Требования к библиографическому описанию, 

полочный индекс, авторский знак, поиск в каталогах. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения имеются в библиотеке? Используя 

электронный каталог, сделайте подборку литературы, оформите «требование на 

книгу». 

2. Подберите статьи по педагогике, философии. Используя электронный каталог, 

сделайте подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

Тема 2. Работа с электронным каталогом, поиск записей с использованием поисковой 

системы и словарей. 

Задания: 

1. Какие книги по вашему направлению обучения есть в библиотеке? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку 

литературы, оформите «Требование на книгу». 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» осуществите подборку статей из имеющихся в фонде 

библиотеки источников. 

Тема 3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

Задания: 

1. Зарегистрируйтесь в ЭБС, активируйте аккаунт. 

2. Найдите источники литературы по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте 

полный текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

3. Осуществите поиск статей по своему направлению обучения в Электронной 

библиотеке eLibrary. Скачайте статью. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины

1. Изучить стандарты «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления» и переписать примеры библиографического описания 

документов;

2. Изучить правила пользования ИКЦ (библиотекой);

3. Найти в электронном каталоге литературу по своему направлению подготовки;

4. Ознакомиться с сайтом ИКЦ (библиотеки);

5. Найти литературу по своему направлению подготовки используя Электронно-

библиотечные системы сформировать библиографический список найденных документов в 

Word.

6. Создать файл-ответ, прикрепленного в элемент «Задание»;

7. Выполнение интерактивного тренинга (по структуре учебного курса) – трудоемкость

2 часа;

8. Пройти тест (по элементам учебного курса, интерфейсу сайта);

9. Заполнить элементы портфолио.

10. Просмотреть электронные ведомости электронной зачетки студента, сводные оценки,

расписание занятий на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru - трудоемкость 2 часа. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы



преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по 

данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной 

/ очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала 

в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература: 

1. Калмыкова, О. В. Студент в информационно-образовательной среде: учебно-

практическое пособие : учебное пособие / О. В. Калмыкова, А. А. Черепанов. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93227 (дата обращения: 28.04.2022). 

2. Колокольникова, А. И. Базовый инструментарий Moodle для развития системы 

поддержки обучения: практическое пособие : [16+] / А. И. Колокольникова. – Изд. 2-е. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 292 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596688 (дата обращения: 28.04.2022).  

3. Тесля, Е. В. Отраслевые информационные ресурсы : учебное пособие : [12+] / 

Е. В. Тесля ; предисл. Г. М. Вихревой. – 2 изд., доп. – Москва : Директ-Медиа, 2022. – 116 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682400 (дата обращения: 28.04.2022). 

4.Екимова, М. А. Методическое руководство по разработке электронного учебно-

методического обеспечения в системе дистанционного обучения Moodle : практическое пособие / 

М. А. Екимова ; Омская юридическая академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2015. – 

22 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437043 (дата обращения: 28.04.2022). 

5. Вершинин, М. И. Электронный каталог [Текст] : проблемы и решения : учеб.-практ. 

пособие / М. И. Вершинин ; М. И. Вершинин. - СПб. : Профессия, 2007. - 231 с. 

6. Скипина, И. В. Библиографическое описание документа : учебное пособие : [16+] / 

И. В. Скипина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 



государственный университет, 2013. – 164 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573990 (дата обращения: 28.04.2022).  

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

- http://biblioclub.ru 

- https://e.lanbook.com 

- http://www.biblio-online.ru 

- eLIBRARY.RU 

- http://ebook.bashnl.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения практических занятий компьютеры, подключенные к локальной сети вуза 

и Интернет. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

- Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой  шрифта Брайля;  

- Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

- Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

Дисциплина «Электронная информационно-образовательная среда» призван 

способствовать правильному «чтению» библиографического описания, обучить поиску нужных 



документов среди информационных массивов, быстрому ориентированию в огромном 

количестве информации. Изучение курса строится на проведении практических занятий. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайте https://sdo.bspu.ru или https://osdo.bspu.ru Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и 

студентам.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

примерных вопросах к зачету и практических заданиях. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

1. Подберите книги по своему направлению обучения. 

2. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный 

каталог» сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

3. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя «Электронный 

каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку литературы, оформите 

«Требование на книгу». 

4. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный каталог 

статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в фонде 

источников. 

5. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный текст 

книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

6. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary.  

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения (при 

наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на 

сайте https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 

для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся  

и критерии оценивания 

 
Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Критерии оценки Пятибалльн

ая шкала 

(академичес

кая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингова

я оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Выполнения практических заданий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений с 

большей степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий уровень и 

демонстрацию заданий выполненной 

самостоятельной работы 

Хорошо 70-89,9 



Удовлетвор

ительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Выполнение практических заданий в 

рамках аудиторных занятий и участие 

на практических занятиях. 

Удовлетвор

ительно  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  Неудовлетв

орительно 

Менее 50  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 

заместитель директора ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы  О.Ю. Качимова 

 

Эксперты: 

директор ИКЦ (библиотеки) БГПУ им. М. Акмуллы В.В. Масалимова 

директор библиотеки БашГУ М.В. Алмаева 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции: 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

индикатор достижения: 

- умеет применять полученные знания о жизни и творчестве просветителей, об 

истории, культуры Башкортостана в процессе  формирования культуроведческой 

компетенции у обучающихся (УК-5.2). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Акмулловедение» относится к блоку ФТД, изучается в 1-м семестре. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях школьной программы по предметам 

Родная (башкирская) литература, Культура Башкортостана, а также знаниях и умениях, 

полученных студентами при изучении курсов «ИКБ».  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

− наследие М. Акмуллы и его роль в современности; 

− историю БГПУ им. М. Акмуллы; 

− особенности формирования и современного состояния школьного образования 

в РБ; 

− основные сведения об истории г.Уфы и его достопримечательностях. 

Уметь:  

− объяснять просветительские воззрения Акмуллы и их роль в современном 

мире;  

− использовать полученные знания о творчестве Акмуллы, столице Уфе и ее 

достопримечательностях в своей профессиональной деятельности; 

− пользоваться материалами, разработанными в течение изучения курса, во 

время педагогической практики. 

− Владеть:  
- навыками приобщения к культурному наследию своего народа. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по 

формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия), контактной внеаудиторной работы (контроль 

самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайте https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 



формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной формы 

обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Творчество 

просветителей 

Башкортостана 

Творчество 

Акмуллы. 

Просветительские идеи второй половины XIX века в крае: 

М. Уметбаева, Р. Фахретдинова   

Жизнь и творчество Акмуллы.  Историческое значение 

творческого, духовного и философского наследия Мифтахетдина 

Акмуллы, великого сына башкирского и многих тюркских 

народов. Труды акмулловедов. Акмулловедение – раздел 

башкирского литературоведения, изучающий жизнь и творчество 

Мифтахетдина Акмуллы, его философские, эстетические и 

общественные взгляды. Знакомство с работами акмулловедов 

Р. Шакура, А. Вильданова, А. Харисова, А. Сулейманова, 

Г. Шафикова, З. Шариповой и т.д. 

Увековечение имени М. Акмуллы. Лауреаты премии имени М. 

Акмуллы. Именная стипендия для студентов им. М. Акмуллы.  

2 Образование и 

просветительская 

деятельность в 

Башкортостане 

Образование. Развитие  светского образования в крае в XIX веке. 

Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и 

медресе. Образование и просвещение в нерусской среде. 

Современная система образования в РБ. Высшее образование. 

История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. 

Печать. Начало  издательского дела в крае. Вклад ГУП 

«Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой  в дело 

просвещения в ХХ веке. Современная печать и издательское дело 

в Башкортостане. Современные республиканские печатные СМИ.   

Радио и телевидение. Работа государственных, муниципальных, 

коммерческих телерадиокомпаний и студий в Республике. Радио 

и телеперадачи на национальных языках народов РБ. Башкирское 

кино. 

Библиотеки. История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность 

национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

Музеи. Музейная сеть современного Башкортостана. 

Общественные и ведомственные музеи: краеведческие, 

этнографические, литературные, художественные, театральные, 

технические.  

3 Башкирское 

устное народное 

творчество. 

УНТ народов 

Республики 

Башкортостан 

БУНТ. Башкирский народный эпос «Урал батыр». История 

изучения эпоса. Нравственные ценности в эпосе «Урал батыр» и 

в поэзии М. Акмуллы. Акмулла в воспоминаниях, легендах, 

преданиях и баитах.  

Иные жанры БУНТ. Народные игры. Игры в физическом 

воспитании детей. Акмулла о народных играх.  

УНТ народов республики Башкортостан 

Литература. Жизнь и творчество С. Юлаева.  

Отражение истории и культуры башкирского народа в творчестве 

А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, В.И. Даля, П.М. Кудряшева, М.Л. 

Михайлова. Башкирская литература ХХ века. Национальная 

литература в РБ 



Уфа – столица Башкортостана: история и современность. 

Архитектурные памятники города XIX-XX веков. Скульптурные 

памятники города: памятник Салават  Юлаев, фонтан 

“танцующие журавли”   и др. 

Из истории развития живописи, скульптуры и графики в 

Башкортостане: изобразительное, декоративно-прикладное и пр.  

Музеи изобразительного искусства РБ. Башкирский орнамент.  

Образ Акмуллы в изобразительном искусстве. Картины Я. 

Сулейманова «Акмулла», Т. Масалимова «Родник Акмуллы», 

серия картин К. Губайдуллина об Акмулле: «Уроки Акмуллы», 

«Акмулла», «Акмулла арбаһы», памятник В. Дворника, 

скульптура З. Басирова.  

Театр. Первый профессиональный театр. Появление в 30-х годах 

театров: русский, кукольный, театр оперы и балета и.т.д. Театры 

РБ: история и современность. Тематика, содержание, репертуар 

современных театров столицы. Вопросы традиций и новаторства.  

Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир 

древности и средневековья. Импровизаторское искусство и 

народная песня. Башкирский музыкальный инструментарий 

(курай, думбыра, кобуз, ятаган, дунгур и т.п.). Акмулла-

домбрист.  

Профессиональное музыкальное искусство РБ. Башкирский 

государственный театр оперы и балета. Башкирская 

государственная филармония. Хореографическое искусство.  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Жизнь и творчество Акмуллы 

Биография Мифтахетдина Акмуллы. Шежере Акмуллы. Образование Акмуллы. 

Медресы Башкортостана, где учился Акмулла (д.Менеузтамак, д.Анясово, 

с.Стерлибашево),  Шамсетдин Заки, поэт-суфий в жизни М.Акмуллы. 

Акмулла – философ своего времени. Акмулла – первый поэт-сатирик в 

дореволюционной башкирской письменной литературе (профессор И.А.Харисов). 

Гуманистические идеи в творчестве М.Акмуллы. Просветительские идеи в творчестве 

Акмуллы. Поэтические формы творчества Акмуллы. Рукописи Мифтахетдина Акмуллы.  

Образ Акмуллы в башкирском народном творчестве.  

Акмулла в воспоминаниях, легендах, преданиях и баитах. “Аҡмулла бəйете”. 

Музыкальные произведения об Акмулле. Акмулла-домбрист. Музыкально-

вокальные произведения  Хусаина Ахметова на стихи М.Акмуллы.  

Образ Мифтахетдина Акмуллы в жипописи. 

Образ Акмуллы в скульптуре. 

Образ Акмуллы в современном театральном искусстве и киноискусстве. 

Образ Акмуллы в башкирской литературе. 

Дом-музей М.Акмуллы. Память об М.Акмулле в музеях Республики Башкортостан, 

Казахстана и др. Виртуальная экскурсия в Дом-музей М. Акмуллы. 

 

Тема 2. Образование и просветительская деятельность в Башкортостане 

Образование. Из истории становления школьного образования в Башкортостане.  

Современная система образования.  

Высшее образование.  



История и современность БГПУ им. М.Акмуллы. Эксукрсия в музей БГПУ им. М. 

Акмуллы. 

 

 I. Развитие образования и просвещения  в крае в XIX веке. 

1.Светское образование: начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное 

образование (духовные учебные заведения, Неплюевское военное училище и др.).  

2. Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. 

3. Образование в нерусской среде.  Развитие просвещения в крае во второй 

половине XIX  века:. 

II.Развитие образования и просвещения  в крае в начале XX века:  

1 Начальное, среднее (школы, гимназии). Специальное образование. Открытие 

учительского института.   

2.Образование в башкирской и татарской среде: мектебы и медресе. Образование в 

нерусской среде. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Жизнь и творчество Акмуллы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Путешествие Акмуллы по Башкортостану и степям Казахстана. 

Просветительская деятельность поэта.  

4. Анализ стихотворения «Башҡорттарым, уҡыу кəрəк!» («Башкиры, всем нам 

нужно просвещение!») Выразительное чтение произведения.  

5. Просветительские идеи второй половины XIX века в крае М. Уметбаева, Р. 

Фахретдинова . 

 

Тема 2. Печать, издательство, СМИ и библиотеки Республики Башкортостан   

Вопросы для обсуждения: 

1. Печать в Республике Башкортостан: История издательского 

издательского дела в крае в XIX веке – начале ХХ века; национальная печать в крае 

в XIX – начале ХХ века; башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ 

век; современная печать и издательское дело в Башкортостане. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

2. Радио и телевидение. История развития республиканского радио и 

телевидения; башкирское кино. 

3. Библиотеки: История развития библиотечного дела в крае. 

Современные крупнейшие библиотеки в РБ. Деятельность национальной 

библиотеки им. А. Валиди РБ.  

 

Тема 3. Уфа – столица Башкортостана.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история города Уфы. 

2. Архитектурные памятники города XIX-XX веков. 

3. Архитектурные памятники города XIX века; 

4. Архитектурные памятники города XX века. 

 

Тема 4. Культура Республики Башкортостан 

Вопросы для обсуждения: 



1. Изобразительное искусство Республики Башкортостан: живопись и графика; 

выдающиеся художники республики. Музеи изобразительного искусства РБ.  

2. Скульптурные памятники города. Памятник Салавату Юлаеву (скульптор С. 

Тавасиев). Монумент Дружбы (скульпторы М.Ф. Бабурин, Г.П. Левицкая).  

3. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

4. Исторические памятники города Уфы; 

5. Арт-объекты Уфы: фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и 

др. 

6. Театр в Республике Башкортостан. Самодеятельные театры XIX века в крае. 

Первый профессиональный театр (1919 г.).  Появление театров в 30-х годах XX века. 

Театры РБ: история и современность.  

7. Музыкальная культура. Музыкальная культура башкир древности и 

средневековья. Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  Башкирская 

профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская государственная 

филармония им. Х. Ахметова. Башкирский государственный театр оперы и балета. 

Хореографическое искусство Республики Башкортостан. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Посетить спектакль любого театра г. Уфы, написать отзыв – трудоемкость 2 

часа; 

2. Изучить историю памятных мест или памятников Уфы (на выбор), создать 

видеоролик «Моя столица – Уфа» (можно один видеоролик на группу) – трудоемкость 2 

часа; 

3. Подготовить видеоролик «Я – студент Акмуллинского университета» (до 5 

минут) профориентационного характера – трудоемкость 2 часа. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 



результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

литература:  

1. Акмулла – мудрец всех времен /МОиН РФ, ФГБОУ ВПО БГПУ им. М. 

Акмуллы/ [сост. Г.Г. Галина, С.А. Тагирова ; ред. М.С. Давлетшина]. – Уфа: Издательство 

БГПУ, 2011. – 338 с.  

2. Акмулла: в помощь учителю / ИИЯЛ УНЦ РАН; [сост. и авт. вступ. ст. Г.Х. 

Абдрафикова, Р.Ф. Набиуллина]. – Уфа: Деловая династия, 2009. – 64 с.: ил. 

3. Акмулла: [книга-альбом; на башк. и рус. яз.] / сост. Галимова Г.Г. – Уфа: 

Китап, 2016. – 264 с.  

4. Башкиры /Отв. ред. Р.Г. Кузеев, Е.С. Данилко/. – М., Наука, 2015. – 662с. 

5. Вильданов А. Х. Акмулла – певец света. – Уфа: Китап, 1981. – 166 с. 

6. Псянчин  А. В. Этнография башкир в Русском географическом обществе 

(1845-1925 гг.). – Уфа: Гилем, 2009. – 32 с.  

7. Шакур Р.З. Звезда поэзии. – Изд.3-е; доп. – Уфа: Китап, 2006. – 200 с. 

8. Янгузин, Р.З. Этнография башкир. – Уфа: Китап, 2002. – 192 с. 

художественная литература: 

1. Акмулла М.К. Стихотворения [пер. с башкирского]. – Уфа: Китап, 2006. – 

192 с.  

2. Акмулла М.К. Стихотворения: на башк. яз. сост. А.Х. Вильданов. – Уфа: 

Башкнигоиздат, 1981. – 224 с. 

3. Акмулла  М. К. Стихи: пер. с башк  [предисл. Р. Шакура и Г. Шафикова]. – 

Уфа: Башкнигоиздат, 1986. – 160 с.  

4. Акмулла М.К. Стихотворения: [на башкирском яз.] – Уфа: Китап, 2006. – 

248 с. 

5. Акмулла М. Дни и ночи: стихи, толгау, айтыс. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. – 

176 с. (на каз. яз.) 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1.  http://www.consultant.ru    

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://bez-bashkorttar.ru) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: проектор, ноутбук.  



Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Акмулловедение» призвана дать студентам 1-го курса 

сведения о вузе, в который он поступил, о М. Акмулле, чье имя носит этот вуз, и о городе 

Уфе, где расположен этот вуз. БГПУ им. М. Акмуллы – единственный вуз в РБ, где идет 

подготовка высококвалифицированных педагогических кадров не только для РБ, но и для 

других регионов России, а также для ближнего и дальнего зарубежья. Современный 

учитель должен иметь широкий кругозор знаний о духовном и культурном составляющем 

народа. БГПУ достойно носит имя М. Акмуллы, великого тюркского просветителя, поэта, 

мыслителя, так как именно студенты БГПУ – будущие учителя – продолжают его идеи и 

проводят просветительскую миссию среди обучающихся.    

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода дисциплина предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, экскурсий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Посещение лекционных и семинарских занятий осуществляется согласно 

расписанию деканата.  

К семинарским занятиям необходимо иметь краткий текст выступления по тем 

вопросам, которые были заранее даны преподавателем. Студенту заранее (за 1 неделю) 

дается задание, к выполнению которого необходимо подготовиться соответственно. 

Письменные работы (эссе, сочинения) выполняются студентами самостоятельно с 

изложением основных положений изучаемого вопроса, а не путем переписывания абзацев 

и положений из литературных источников. Цитаты в тексте работы, библиография 

должны быть оформлены соответствующим образом. 

Выполнять необходимо все задания старательно, в срок и сдавать их в форме, 

требуемой преподавателем, в случае невыполнения заданий, итоговая оценка снижается. 



Оценка работы студента осуществляется по рейтинговой системе, учитывающей 

его активную деятельность, и формируется по данным текущего, рубежного и итогового 

контроля. При текущем контроле учитывается посещаемость занятий, выступления на 

практических занятиях, участие в дискуссиях, выполнение СРС

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной формы обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавате-

лям, так и студентам

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. Он может быть проведен в 

виде творческой работы. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде вопросов к зачету.   

Примерные вопросы к зачету: 

1. Жизнь и творчество М. Акмуллы 

2. Философские, этические и общественные взгляды М. Акмуллы. 

Историческое значение творческого наследия поэта и просветителя. 

3. Просветительские идеи 2 пол. XIX века в крае: М. Уметбаев, Р. 

Фахретдинов. 

4. Образ Акмуллы в искусстве и литературе. 

5. Национальная печать Республики Башкортостан. Современные 

республиканские печатные СМИ.   

6. Башкирское издательство «Китап» им. З. Биишевой в ХХ век; 

7. История развития республиканского радио и телевидения; 

8. История развития башкирского кино. 

9. История развития библиотечного дела в крае. Современные крупнейшие 

библиотеки в РБ. Деятельность национальной библиотеки им. А. Валиди РБ.  

10. История города Уфы. 

11. Архитектурные памятники города XIX-XX веков (несколько на выбор). 

12. Архитектурные памятники города XIX века (несколько на выбор) 

13. Живопись и графика; выдающиеся художники республики 

14. Музеи изобразительного искусства РБ.  

15. Скульптурные памятники города: Памятник Салавату Юлаеву и Монумент 

Дружбы. 

16. Литературные памятники столицы. Памятник поэту М Акмуллы. 

17. Арт-объекты Уфы. 

18. Фонтан «Танцующие журавли», «Семь девушек», «Часы» и др. 

19. Самодеятельные театры XIX века в крае. Первый профессиональный театр 

(1919 г.).  

20. История театра в РБ.  

21. Музыкальная культура башкир древности и средневековья. 

Импровизаторское искусство и народная песня. Башкирский музыкальный 

инструментарий (курай, думбыра, кобуз и др.). Акмулла-домбрист.  

22. Башкирская профессиональная музыка в ХХ – начале ХХI века. Башкирская 

государственная филармония им. Х. Ахметова; 



23. Башкирский государственный театр оперы и балета. Хореографическое 

искусство Республики Башкортостан. 

24. Материальная культура башкирского этноса. 

25. Духовная культура башкирского этноса. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://оsdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения).  

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



ый) материала  

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчики: 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы Г.М. Набиуллина 

канд. филол. наук, доцент кафедры башкирского языка и литературы Г.Г. Галина. 

 

Эксперты: 

д-р.филол. наук, профессор БашГУ Г.Н. Гареева 

 

канд. филол. наук  доцент кафедры башкирского языка и литературы З.А. Алибаев. 

 

 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет 

им. М. Акмуллы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.В.06  ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ  
(ВОЛОНТЁРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Для направления подготовки 

 

 

 

квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 



1. Целью дисциплины является:  

Формирование профессиональной компетенции: 

- cпособен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (УК-3); 

- cпособен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни (УК-6). 

Индикатор формирования компетенции: 

УК-3.1. Демонстрирует знание различных стратегий социального взаи-

модействия; 

УК 6.1. Демонстрирует понимание  принципов образования в течение 

всей жизни 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом со-

ответствующей основной профессиональной образовательной программы, 

выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академи-

ческим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и 

включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, 

в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы:  

Дисциплина «Организация добровольческой (волонтёрской) деятель-

ности» представлена в блоке ФТД «Факультатив». При освоении дисципли-

ны студенты опираются на компетенции, знания, умения и навыки, сформи-

рованные в процессе изучения дисциплин, согласно учебному плану.  

Данный предмет направлен на формирование профессиональной куль-

туры будущих бакалавров и изучается сопряжённо с дисциплиной «Психоло-

гией».  

Данный предмет направлен на формирование культуры добровольче-

ской деятельности будущих бакалавров и служит теоретической и практиче-

ской базой при организации волонтерской деятельности обучающихся при 

прохождении педагогической практики в школе. 

4. Перечень планируемых результатов дисциплины: 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
Знает основные условия  эффективного социального взаимодействия, прин-

ципы подбора эффективной волонтерской команды. 

Знает теоретико-методологические основы самоорганизации,   

саморазвития, самореализации; основные способы проведения  

самооценки, корректировки  и совершенствования на этой основе 

собственной деятельности; рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.). 



5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по указан-

ному направлению и профилю, выражается по видам учебной работы в ака-

демических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 

отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах 

ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной ра-

боты (лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной вне-

уадиторной работы (в период практики), часы контактной работы в период 

аттестации. Контактная работа в том числе может проводиться посредством 

электронной информационно-образовательной среды с использованием ре-

сурсов сети Интернет и дистанционных технологий

 

6. Содержание дисциплины 
 
№ Наименование раздела дисцип-

лины 

Содержание раздела 

1. 

Развитие национальной культуры 

добровольчества (волонтёрства)  

История развития 

добровольчества в России. 

Предпосылки становления и развития 

добровольческого (волонтерского) 

движения в современный период в 

России. Добровольчество (волонтер-

ство): основные определения поня-

тий, сущность, функции, специфика. 

Социальный аспект добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Формы 

самоорганизации и основные направ-

ления добровольческой (волонтер-

ской) деятельности. 

Добровольческое движение как раз-

новидность социального движения: 

мировой опыт  волонтерских практик. 

Идея добровольчества в России. Бла-

готворительность и социальная 
2. Развитие добровольческой (во-

лонтерской) деятельности в мо-

лодежном сообществе в контек-

сте государственной молодеж-

ной 

Развитие добровольческой (волонтер-

ской) деятельности в молодежном со-

обществе в контексте государствен-

ной молодежной политики. Основные 

приоритетные направления добро-

вольческой деятельности молодежи. 



политики 

 

Сущность и специфика деятельности 

государства в сфере поддержки мо-

лодежных инициатив, направленных 

на организацию добровольческой 

(волонтерской) деятельности моло-

дежи. Конкретные виды деятельности 

по указанным направлениям в рамках 

реализации ГМП в РФ. Современные 

проекты и программы, направленные 

на развитие добровольчества среди 

молодежи. 

3. Добровольчество(волонтерство) 

как ресурс личностного роста и 

общественного развития 

Значение добровольческой (волон-

терской) деятельности в активизации 

личностных ресурсов, способствую-

щих саморазвитию и самореализа-

ции, повышению уровня толерантно-

сти и личностной креативности. 

Личность волонтера и группы потен-

циальных волонтеров: различные ви-

ды мотиваций. Стратегии набора 

добровольцев (волонтеров) и техно-

логии их привлечения к волонтер-

ской деятельности. Практика обуче-

ния добровольцев (волонтеров). 

4. Взаимодействие добровольцев 

(волонтеров) с социально-

ориентированными НКО 

Понятие и сущность социально-

ориентированных НКО. Нормативно-

правовое регулирование деятельно-

сти. Добровольчество (волонтерство) 

и некоммерческие организации: фор-

мы осуществления социальной дея-

тельности некоммерческими органи-

зациями. Социальный фандрайзинг и 

социальное партнерство в реализации 

добровольческой (волонтерской) дея-

тельности. Механизмы участия НКО 

в реализации социально значимой 

деятельности. 

5. Роль добровольчества в реше-

нии социальных проблем 

Поиск и выявление социальных про-

блем. Инициативное участие граждан 



в общественной работе, активная 

гражданская позиция позволяют вы-

явить многие социальные проблемы, 

предложить пути их решения, сфор-

мировать общественное мнение по 

значимым вопросам.  

6 Объекты 

добровольческой 

деятельности. 

Виды объектов социальной работы. 

Поиск и обнаружение объектов соци-

альной работы. Действия организа-

торов добровольческой деятельности 

или социальной службы, направлен-

ные на выявления объектов социаль-

ной работы и их первичную оценку: 

диагностика; прогноз; анализ. 

7 Направления добровольческой 

деятельности. 

Направленность добровольческой 

деятельности, ее формы, 

методы и технологии. 
 

8 Мотивация социально значи-

мой 

деятельности. 

Мотивация деятельности основывает-

ся на различных мотивах, которые 

могут: находиться в конфликте и про-

тиворечии между собой, иметь внут-

ренне неконфликтный характер, но 

внешне конфликтный; внутренне и 

внешне носить неконфликтный ха-

рактер. 

Мотивация социально значимой, доб-

ровольческой деятельности имеет 

много схожего с мотивацией трудо-

вой деятельности. В то же время, мо-

тивация добровольческой деятельно-

сти в значительной степени отличает-

ся от мотивации основной трудовой 

занятости. 

9 Создание добровольческих 

рабочих мест. 

Оценка потребностей местного сооб-

щества в добровольческой деятельно-

сти: оценка потребностей местного 

сообщества в добровольческой дея-



тельности, субъекты оценки, формы 

оценок. Оценка потребностей местно-

го сообщества в добровольческих ра-

бочих местах: потребности и интере-

сы основных субъектов социальной 

деятельности местного сообщества, 

потребности жизненно важных служб 

и объектов местного сообщества, по-

требности местных жителей, анализ 

факторов социального развития, го-

товность к организации добровольче-

ской деятельности. 

Оценка добровольческого потенциала 

членов местного сообщества. 

10 Условия привлекательности 

деятельности для добровольцев 
Условия привлекательности деятель-

ности для добровольцев: социальная 

значимость, имидж, миссия, общест-

венное мнение, брэнд, внутренняя 

культура, организационная культура, 

нравственный климат, информиро-

ванность, целевая группа, информа-

ционное сообщение, социальная рек-

лама, адресность информации, лично-

стная привлекательность. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 
работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматри-

вающих преимущественную передачу учебной информации преподавателя-

ми): 

Раздел 1. Развитие национальной культуры добровольчества (волонтёрства)  

 История развития добровольчества в России. 

Тема 1. Добровольчество (волонтерство): основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика. 

Тема 2. Предпосылки становления и развития добровольческого (волонтер-

ского) движения в современный период в России. 

Раздел 2. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в мо-

лодежном сообществе в контексте государственной молодежной политики. 



Тема 3. Основные приоритетные направления добровольческой деятельности 

молодежи. 

Тема 4.  Современные проекты и программы, направленные на развитие 

добровольчества среди молодежи. 

Раздел 3. Добровольчество(волонтерство) как ресурс личностного роста и 

общественного развития. 

Тема 5. Значение добровольческой (волонтерской) деятельности в активиза-

ции личностных ресурсов, способствующих саморазвитию и самореализа-

ции, повышению уровня толерантности и личностной креативности. 

Тема 6. Стратегии набора добровольцев (волонтеров) и технологии их при-

влечения к волонтерской деятельности. 

Раздел 4. Взаимодействие добровольцев (волонтеров) с социально-

ориентированными НКО. 

Тема 7. Добровольчество (волонтерство) и некоммерческие организации: 

формы осуществления социальной деятельности некоммерческими органи-

зациями. 

Тема 8. Механизмы участия НКО в реализации социально значимой дея-

тельности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа  
Раздел. 5. Роль добровольчества в решении социальных проблем. 

Занятие 1. Тема 1. Поиск и выявление социальных проблем. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Перечислите социальные проблемы региона, в котором вы проживате и ме-

тоды их решения. 

2. Роль  участия  инициативных граждан в общественной работе, 

 

Занятие 2. Тема 2.  Создание дополнительных условий для реализации соци-

альной политики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика негативных социальных явлений, помощь членам мест-

ного сообщества, воспитание детей и молодежи, природоохранные ме-

роприятия. 

2.  Участие добровольцев в решении задач социальной политики. 



Раздел 6. Объекты добровольческой деятельности. 
Занятие 3.  Тема 3. Организационная работа с учреждениями, предприятиями, 

организациями. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поиск и обнаружение объектов социальной работы.  

2. Действия организаторов добровольческой деятельности или социаль-

ной службы, направленные на выявления объектов социальной работы 

и их первичную оценку. 

Занятие 4. Тема 4. Организационная работа с муниципальными образования-

ми. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Диагностика; прогноз; анализ; опрос общественного мнения; наблюде-

ние; обращения людей; анализ прессы; аналитические интервью. 

Раздел 7. Направления добровольческой деятельности. 
Занятие 5. Тема 5. Направленность добровольческой деятельности, ее формы, 

методы и технологии. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специфические характерологические особенности организации добро-

вольческой деятельности. 

2. Направления добровольческой деятельности по степени актуальности. 

Занятие 6. Тема 6. Актуальные и привлекательные для молодежи формы и 

направления добровольческой работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальное патронирование детских домов; социальное патронирование 

пожилых людей; муниципального управления (работа в местных муниципа-

литетах); медицинской помощи (службы милосердия в больницах); педаго-

гическое сопровождение (поддержка детей и подростков);социально-

психологической поддержки (молодежные психологические службы). 

2. Экологическая защита; интеллектуальное развитие (организация и прове-

дение интеллектуальных конкурсов). 

Раздел 8. Мотивация социально значимой деятельности. 
Занятие 7. 

Тема 7. Основание мотивации социально значимой  деятельности на различ-

ных мотивах. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мотивация социально значимой, добровольческой деятельности имеет 

много схожего с мотивацией трудовой деятельности. В чем оно прояв-

ляется? 

2. Мотивация скрытого корыстного вознаграждения, мотивация как след-

ствие зависимого, конформного поведения. 

3. Занятие 8. 

Тема 8. Общечеловеческие ценности. Утверждение общечеловеческих ценно-

стей – декларируемая идеология большинства стран мирового сообщества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Иерархия мотивов, потребностей социально значимой деятельности. 



2. «Международный билль о правах человека». (International bill of human 

rights). 

 

Раздел 9. Создание добровольческих рабочих мест. 
Занятие 9. Тема 9. Оценка потребностей местного сообщества в добровольче-

ской деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческой деятельно-

сти. 

2. Оценка потребностей местного сообщества в добровольческих рабочих 

местах. 

Занятие 10. Тема 10. Оценка добровольческого потенциала членов местного 

сообщества. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Личностно значимые показатели готовности к добровольческой дея-

тельности, мотивация, морально-нравственная готовность. 

2. Основные требования к добровольческим рабочим местам: востребо-

ванность, ресурсная обеспеченность, эффективность, квалифициро-

ванность, технологичность, эргономичность. 

Раздел 10. Условия привлекательности деятельности для добровольцев. 

Занятие 11. Тема 11. Условия привлекательности деятельности для добро-

вольцев: социальная значимость, имидж, миссия, общественное мнение, 

брэнд, 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие Вы знаете брэнды разных направлений деятельности волонтер-

ства. Перечислите их. 

2. Как общественное мнение развивает добровольческое движение. Пере-

числите технологии. 

3. Специальные мероприятия: специальные акции; тренинговые и другие 

образовательные мероприятия; информационные мероприятия. 

Занятие 12 

Тема 12. Условия привлекательности деятельности для добровольцев: внут-

ренняя культура, организационная культура, нравственный климат, инфор-

мированность, целевая группа, информационное сообщение, социальная ре-

клама, адресность информации, личностная привлекательность. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите региональные направления добровольческой деятельно-

сти и опишите их. 

2. На сайте ДОБРО РУ зарегистрируйте общественно значимое меро-

приятие, пригласите волонтеров к участию  и проведите его в универ-

ситете. 

 

 

 Междисциплинарные связи дисциплины 
 



№ Наименование обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 
№ разделов дисцип-

лины, необходимых 

для изучения обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Педагогика +    

2. Психология +    

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисципли-
ны: 
 

  

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-

вания некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование добро-

вольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориентиро-

ванные организации). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-

ников СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе со-

циокультурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-

сти волонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и доб-

ровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, таба-

кокурения и употребления ПАВ» 

7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

младшими школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте 

свой ответ 

8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

учащимися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и ар-

гументируйте свой ответ 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

людьми пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируй-

те свой ответ 

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

инвалидами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой 

ответ 



11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? 

Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в на-

чальной школе? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письмен-

но из-ложите и аргументируйте свой ответ 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Крат-

ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-

стия в волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-

руйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально 

значимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли дан-

ное предложение волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заключаться 

опасность в случае согласия с данным предложением? Кратко письменно из-

ложите и аргументируйте свой от-вет 

18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые 

формировались у детей объединениями скаутов и пионеров 

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного 

проявлений добровольной помощи в истории России 

20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, опреде-

ляющие границы и содержание волонтерского движения в России 
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21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-

фективности» 

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и 

ограничения» 

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-

ства в валовый внутренний продукт страны» 

24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского тру-

да». 

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  
1.Роль добровольческой деятельности в жизни известных обществен-

ных объединений России и мира. 

2.Обзор зарубежных добровольческих организаций. 

3.Особенности организации социального служения в Российской Феде-

рации. 

4.История социального служения в России. 

5.Современные международные тенденции в развитии добровольче-

ской деятельности. 



6.Перспективы развития добровольческой деятельности в Российской 

Федерации. 

7.Силовые структуры, как объект добровольческой деятельности. 

8.Промышленные предприятия как объект добровольческой деятельно-

сти. 

9.Система безопасности в жизни местного сообщества, как объект доб-

ровольческой 

деятельности. 

10.Особенности добровольческой деятельности молодежи. 

11.Особенности добровольческой деятельности женщин. 

12.Особенности добровольческой деятельности пенсионеров. 

13.Особенности добровольческой деятельности частично не трудоспо-

собного населения. 

14.Семья, как объект добровольческой деятельности. 

15.Особенности и тенденции развития добровольческого движения в 

России на 

современном этапе. 

16.Традиционные и инновационные модели деятельности добровольче-

ских организаций. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые универ-

ситетом к реализации данной образовательной программы, пользуются пре-

доставленными академическими правами и свободами в части свободы пре-

подавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспи-

тания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной дис-

циплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 

видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выби-

рает тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 

работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущест-

венную передачу учебной информации преподавателем и (или) занятия се-

минарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лаборатор-

ные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавате-

лем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым рабо-

там/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине 

в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 

контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализа-

ции образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоем-

кость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значи-



тельной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов 

по данной дисциплине не зависят от формы реализации образовательной 

программы.  
 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны: 
Основная: 

1. Организация и осуществление волонтерской деятельности [Электрон-

ный ресурс] : учеб.-метод. / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: А. В. Чистохина, 

А. А. Думлер, И. Л. Викулова. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 649 

Кб). - Красноярск : СФУ, 2013. - 40 с. Режим доступа:  

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b60/i-192241.pdf 

 

 

2. Технологии организации волонтерского движения : учебное пособие /авт.-

сост. В.В. Митрофаненко ; Северо-Кавказский федеральный университет. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 

130 с.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457754 

 

 

Чигаева, В.Ю. Деятельность негосударственных организаций и учреждений в 

социальной работе : учебное пособие / В.Ю. Чигаева. – Кемерово: Кемеров-

ский государственный университет, 2012. – 320 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232330 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.constitution.ru/, доступ свободный  

2. Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Об ут-

верждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 

2025 г.». – Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039562/, доступ свободный  

3. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчест-

ве (волон-терстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ (последняя редакция). – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/, доступ сво-

бодный  

4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-

ФЗ (последняя редакция). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/, доступ свободный  

5. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 

82-ФЗ (по-следняя редакция). – Режим доступа: 



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/, доступ свободный 

б) программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор.  

 

в) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые систе-

мы: 

1. Ассоциация волонтерских центров [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://авц.рф/ 

 доступ свободный 

2. ДОБРО РУ: единая информационная система [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https:// https://dobro.ru// 

 доступ свободный 

3. COMMUNITY SERVICE VOLUNTEERS (CSV) [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.csv.org.uk 

4. NATIONAL YOUTH AGENCY [Электронный ресурс] : Официальный сайт. 

– Режим доступа : http//www.foobar.co.uk/NYA - 

5. THE NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS 

(NCVO) [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Режим доступа : 

http://www.vois.org.uk - 

6. THE NATIONAL CENTRE FOR VOLUNTEERING [Электронный ресурс] : 

Официальный сайт. – Режим доступа : http://www.vois.org.uk - 

7. THE PRINCE'S TRUST [Электронный ресурс] : Официальный сайт. – Ре-

жим доступа : http://www.princes-trust.org.uk 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для организации и проведения практики требуется; технические средства 

обучения: Учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

занятий № 412 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Плазменная панель LG Frame FULL HD600Hz  на мобильной стойке в ком-

плекте с кронш. 

Персональный компьютер для интерактивной аудитории USN Business; 

Новейший словарь иностранных слов и выражений – 15шт. 

Аудиторные стулья – 30 шт., аудиторные столы – 15 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic 

Номер лицензии 61191246 Дата выдачи настоящей лицензии 26.11.2012.  

Поставщик: ООО «ЭЛФИ+»  

Документы: Счет-фактура №56 от 28.11.2012 



Договор № 275 от 20.11.2012; Бессрочная. .  
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья университетом могут быть представлены специализированные средст-

ва обучения, в том числе технические средства коллективного и индивиду-

ального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный руч-

ной видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шриф-

том Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишу-

щая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой ком-

пьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воз-

душного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автома-

тизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная система 

для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 

письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный 

Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для 

лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими 

людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
При подготовке к практическому занятию студент должен: 

а) прочитать и проанализировать рекомендованную преподавателем 

литературу; 

б) выполнить задание по СРС (законспектировать текст, составить таб-

лицу, схему, подобрать теоретический материал и др.); 

в) подготавливать доклады по вопросам плана практического занятия, 

заданного преподавателем; 

г) готовиться к контрольным и самостоятельным работам по блокам 

тем. 

В процессе практического занятия студент должен: 

а) активно участвовать в обсуждении или включаться в обсуждение во-

просов и проблем, рассматриваемых на занятии; 

б) выступать с докладами по рассматриваемой теме; 

       в) выполнять задания преподавателя в процессе занятия. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий занятия проводятся в электронной инфор-

мационно-образовательной среде университета. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как 

преподавателям, так и студентам.  

 
10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета.  



 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной 

аттестации представлены тестовыми заданиями. 

Примерные тестовые задания 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Какие качества присущи настоящему волонтеру? 

a) усидчивость 

b) стеснительность 

c) общительность 

d) смелость 

e) грубость 

f) доброта 

g) отзывчивость 

2. Когда в России появилось добровольчество как социальное явление? 

a) вторая половина XVII-го века 

b) конец XIX-го века 

c) 60-е годы XX-го века 

d) 80-е годы XX-го века 

3. В каком году в России благотворительность была законодательно 

признана правовым видом деятельности? 

a) 1882 

b) 1922 

c) 1995 

d) 2018 

4 Что такое НКО? 

a) некоммерческие организации 

b) новые коммерческие организации 

c) неформальные коммерческие организации 

d) незарегистрированные коммерческие организации 

5 Когда празднуют Международный День Добровольцев? 

a) 23 февраля 

b) 1 сентября 

c) 22 августа 

d) 5 декабря 

6 Назовите Всероссийскую консолидированную добровольческую ак-

цию, проводимую каждую весну с 1997 года? 

a) день учителя 

b) весенняя неделя добра 

c) день защиты детей 

d) осенний марафон 

 

7. Укажите страну, в которой запрещены волонтерские движения 

a) США 

b) Англия 



c) Франция 

d) Россия 

e) Италия 

f) Япония 

g) нет такой страны 

8. Можно ли поставить знак равенства между словами волонтер и доб-

роволец? 

a) да 

b) нет 

9. Первое массовое детское движение в России – это… 

a) скауты 

b) пионеры 

c) октябрята 

d) зеленые береты 

10. Можно ли в 14 лет стать учредителем детской общественной орга-

низации? 

a) да 

b) нет 

11. Получают ли заработную плату участники международных волон-

терских лагерей? 

a) да 

b) нет 

12. Социальный проект – это… 

a) план общественных мероприятий 

b) план общегородских мероприятий 

c) программа действий, направленная на решение социальных проблем 

d) здесь нет верного ответа 

 

Примерные вопросы к промежуточной аттестации 

1. Кратко письменно раскройте тему «Теоретико-правовые основы существо-

вания некоммерческих организаций» 

2. Кратко письменно раскройте тему «Законодательное регулирование доб-

ровольчества (волонтерства) в России и НКО» (включая социально ориенти-

рованные организации). 

3. Кратко письменно раскройте тему «Мотивирование волонтеров и сотруд-

ников СО НКО» 

4. Кратко письменно раскройте тему «Волонтерство и его роль в системе со-

циокультурных институтов» 

5. Кратко письменно раскройте тему «Нормативно-правовая база деятельно-

сти волонтерской службы» 

6. Кратко письменно раскройте тему «Система подготовки волонтеров и доб-

ровольцев по программе первичной профилактики наркозависимости, таба-

кокурения и употребления ПАВ» 



7. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

младшими школьниками? Кратко письменно изложите и аргументируйте 

свой ответ. 

8. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

учащимися старшего школьного возраста? Кратко письменно изложите и ар-

гументируйте свой ответ 

9. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

людьми пенсионного возраста? Кратко письменно изложите и аргументируй-

те свой ответ 

10. В чем, на Ваш взгляд, заключается особенность волонтерской работы с 

инвалидами I-II группы? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой 

ответ 

11. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения массовых городских мероприятий? 

Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

12. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе проведения внеклассных мероприятий в на-

чальной школе? Кратко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

13. Какую помощь лично Вы, с учетом Вашей профессиональной подготов-

ки, можете оказать в процессе работы с наркозависимыми? Кратко письмен-

но изложите и аргументируйте свой ответ. 

14. Какую пользу Вы видите от участия в волонтерской деятельности? Крат-

ко письменно изложите и аргументируйте свой ответ 

15. В чем особенность волонтерской деятельности на улице? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

16. Каких знаний, умений и навыков Вам не хватает для полноценного уча-

стия в волонтерской деятельности. Кратко письменно изложите и аргументи-

руйте свой ответ 

17. Представьте, что Вам предлагают принять участие в некоем «социально 

значимом» мероприятии, обещая денежное вознаграждение. Является ли 

данное предложение волонтерством? В чем, на Ваш взгляд, может заклю-

чаться опасность в случае согласия с данным предложением? Кратко пись-

менно изложите и аргументируйте свой ответ 

18. Составьте сравнительную таблицу знаний, умений и навыков, которые 

формировались у детей объединениями скаутов и пионеров 

19. Составьте сравнительную таблицу дореволюционного и современного 

проявлений добровольной помощи в истории России 

20. Кратко письменно охарактеризуйте основные нормативные акты, опреде-

ляющие границы и содержание волонтерского движения в России. 

21. Кратко письменно раскройте тему «Инструменты оценки социальной эф-

фективности» 

22. Кратко письменно раскройте тему «Оценка проектов СОНКО: подходы и 

ограничения» 

23. Кратко письменно раскройте тему «Система оценки вклада добровольче-

ства в валовый внутренний продукт страны». 



24. Кратко письменно раскройте тему «Методы оценки волонтерского тру-

да». 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реали-

зующей данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной 

проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучаю-
щихся и критерии оценивания: 

Уровни  Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки выде-

ления уровня (этапы фор-

мирования компетенции, 

критерии оценки сформи-

рованности) 

Пятибалльная 

шкала (академи-

ческая) оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтин-

говая 

оценка) 

Повышенный  Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно  
выделять и знать цели и зада-

чи образовательной програм-

мы, инновационные образова-

тельные технологии и мето-

дики их использования. 

Зачтено   91-100 

Базовый  Применение 

знаний и уме-

ний в более 

широких кон-

текстах учеб-

ной и профес-

сиональной 

деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей сте-

пенью само-

стоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность со-

бирать, систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно найден-

ных теоретических источ-

ников и иллюстрировать 

ими теоретические положе-

ния или обосновывать 

практику применения. 

Зачтено   71-90 

Удовлетвори-

тельный (дос-

таточный) 

Репродуктив-

ная деятель-

ность  

Изложение в пределах за-

дач курса теоретически и 

практически контролируе-

мого материала 

Зачтено   51-70 

Недостаточ-

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

Не зачтено   50 и ме-

нее 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки 

качества образования вносятся в электронные ведомости и таким образом 

отображаются в электронном портфолио студента в электронной информа-

ционно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной ат-

тестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки сту-

дентов. 
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Теории и методик  
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1. Целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций: 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Основы духовно-нравственного образования и воспитания» 

относится к группе факультативных дисциплин. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

– основные принципы, методы и частные методики исследовательской

деятельности в нравственном образовании и воспитании;

–основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в

культурных традициях народов России; процесс развития эстетического, эмоционально--

ценностного видения окружающего мира

– историю культуры своего Отечества; религиозное разнообразие и особенности 

деструктивных сект и экстремистских религиозных организаций;

уметь:

− выделять и анализировать основные нормы морали, нравственные, духовные

идеалы, хранимые в культурных традициях народов России; процеса развития 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира.

владеть:

– способами трансляции основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,

хранимых в культурных традициях народов России; развития эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира.

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах.

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения.

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Этика и мораль: основные 

понятия 

Понятие этики.  Нормативная и теоретическая этика. 

Понятия «научной», «религиозной», 
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 «профессиональной» этики. Понятие морали. 

Проблема природы морали в этике. Природные, 

социальные и духовные основы нравственности. 

Основные функции морали, их анализ. Моральное 

сознание, его структура. Нормы и принципы как 

элемент морали, их классификация. Нравственные 

отношения и нравственная деятельность, их анализ 

2 Религиозная аксиология 

 

Природа ценностей и оценка. Разнообразие 

содержания религиозной аксиологии. Специфика 

моральных ценностей и их структура. Понятия 

добра и зла в этике. Религиозно-этические 

категории. Зло и грех. Абсолютные и относительные 

моральные ценности. Понятие ценностных 

симулякров. 

 

3 История этических учений 

 

Мораль и право. Этические программы Китая. 

Буддистская этика. Мусульманская этика. 

Христианская этика и мораль. Основные Западные 

этические учения XIX – XX вв. 

 

4 Религиозность и атеизм в 

современной культуре 

 

Особенности религиозного отражения 

действительности. Религия и атеизм в условиях 

плюрализма мнений, убеждений и действий. 

Потенциальные возможности свободомыслия и 

атеизма. Современный агностицизм. Проблема 

прогресса религии в истории культуры. 

Религиозный полиморфизм. Процессы 

фундаментализма, модернизма, консерватизма в 

религиях современности. Религиозный 

индифферентизм и гуманизм в литературе и 

исторических произведениях. Сакральные и 

профанные функции религии и религиозных 

организаций.  

5 Секуляризация и свобода 

совести 

 

 

Понятие секуляризации. Процесс высвобождения от 

религиозной формы светского содержания культуры 

(литература, живопись, архитектура и др.). 

Секуляризация как исторический феномен. Теории 

секуляризации. Светские и теократические 

государства и право в истории и современности. 

Понятия «совесть» и «свобода». Грани свободы 

совести. Условия реализации свободы совести в 

истории и современности. Современное российское 

законодательство о свободе совести. Место и роль 

религии в социально-политических и национально-

освободительных движениях 

6 Рациональное и 

иррациональное в культуре 

 

Иррациональное и отчуждение в структуре практики 

и религии. Особенности теологического 

рационализма и иррационализма. Критика 

богословских доказательств бытия Бога. Феномен 

человека: противоположность религиозной и 

нерелигиозной трактовок проблемы. Религиозная 

квазинаука / алхимия, астрология, знахарство и т.п. 

Философские основания мистицизма 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема1. Этика и мораль: основные понятия. 

Тема 2. Рациональное и иррациональное в культуре 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Социальная этика. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальный институт, структурное зло и социальная мораль 

2. Социальная справедливость 

3. Индивидуализм и коллективизм в истории культур 

4. Социальная ответственность 

5. Социальное доверие  

6. Филантропия, патриотизм и космополитизм 

 

Тема 2: Религиозная аксиология 

1. Природа ценностей и оценка 

2. Разнообразие содержания религиозной аксиологии  

3. Специфика моральных ценностей и их структура 

4. Понятия добра и зла в этике 

5. Религиозно-этические категории 

6. Зло и грех 

7. Абсолютные и относительные моральные ценности  

8. Понятие ценностных симулякров 

 

Тема 3: Религиозность и атеизм в современной культуре 

1. Особенности религиозного отражения действительности 

2. Религия и атеизм в условиях плюрализма мнений, убеждений и действий 

3. Потенциальные возможности свободомыслия и атеизма 

4. Современный агностицизм 

5. Проблема прогресса религии в истории культуры. Религиозный полиморфизм  

6. Процессы фундаментализма, модернизма, консерватизма в религиях 

современности 

7. Религиозный индифферентизм и гуманизм в литературе и исторических 

произведениях 

8. Сакральные и профанные функции религии и религиозных организаций 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Составить словарь основных категорий дисциплины. 

2. Выбрать тему библиографического аннотирования в рамках дисциплины. 

Определить список научных журналов для библиографического аннотирования. 

3. Разработать 5 заданий для обучающихся по нравственным аспектам основ 

духовно-нравственной культуры народов России. 

4.  Написать текст выступления на студенческой научной конференции по 

проблематике дисциплины и тезисы для его публикации. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
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данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Антропологический подход в развитии воспитания и социализации детей и 

молодежи: Монография / Под ред. Рябцева В.К. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО». 2019. – 487 

с. 

2. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно–образовательный форум. Часть 1 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 366 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

3. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 2 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 430 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

4. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 3 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 494 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

5. Воспитание как стратегический национальный приоритет: международный 

научно-образовательный форум. Часть 4 / Уральский государственный педагогический 

университет; главный редактор Б. М. Игошев. – Екатеринбург: [б. и.], 2021. – 478 с. 

[Электронный ресурс] https://vsnp.uspu.ru (Дата обращения 19.07.2022). 

6. Горелова, Т.А. Этика : учебное пособие / Т.А. Горелова, А.А. Горелов. – 5-е 

изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 416 с. – (Библиотека студента). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83433 (дата 

обращения: 22.05.2021). – ISBN 978-5-89349-876-9. – Текст : электронный. 

7. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" С 

изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 
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2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г. [Электронный ресурс] 

https://docs.edu.gov.ru/document/3a928e13b4d292f8f71513 a2c02086a3 /download/1337 (Дата 

обращения 19.07.2022). 

8. Как организовать воспитательную работу в условиях всеобщей цифровизации 

образования? [Электронный ресурс] https://mob–edu.com/tpost/xi9f62tdj1–kak–organizovat–

vospitatelnuyu–rabotu–vu (Дата обращения 19.07.2022). 

9. Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] 

https://edu.gov.ru/national–project (Дата обращения 19.07.2022). 

10. Никитич, Л.А. Эстетика : учебник / Л.А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 207 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500 (дата обращения: 22.05.2019). – 

ISBN 978-5-238-02481-3. – Текст : электронный. 

11. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Башкортостан. Методические материалы для проведения уроков и 

организации внеклассной деятельности по дисциплинам образовательной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5-9 

класса/ В.Л.Бенин, Д.С. Василина, Е.Д. Жукова, В.Н. Нефедова, С.В. Рябова, 

Т.З. Уразметов, И.Г. Хисматуллина, М.А. Чукреева/ Общ. ред. В.Л.Бенина – 

Уфа: БГПУ им. М.Акмуллы, 2020. – 308 с.  

12. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2020 г. № 

38–р «Внести изменения в паспорт регионального проекта "Успех каждого ребенка", 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 

2018 года № 1266–р в новой редакции» [Электронный ресурс] 

https://duvanroo.bashkortostan.ru/documents /active/398240/ (Дата обращения 19.07.2022). 

13. Социокультурный опыт современных детей и его развитие в процессе 

воспитания. Монография. – М.: ФГБНУ «ИИДСВ РАО», 2019. – 268 с. 

14. Терминологический словарь по культурологии : словарь / составители В. Л. 

Бенин, Е. Д. Жукова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 743 с. — ISBN 978-

5-9765-3347-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/96499 (дата обращения: 20.09.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

15. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304–ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» [Электронный ресурс] http:// publication.pravo.gov.ru/Document/ 

View/0001202007310075 (Дата обращения 19.07.2022) 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

Свободно распространяемой программное обеспечение Moodle для реализации 

дистанционных образовательных технологий. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Материал, изложенный в лекционном курсе, закрепляется на практических

занятиях посредством решения коммуникативных задач, создания и анализа текста, 

разработки таблиц и проч. Таким образом, освоение теоретического материала 

происходит и на практическом уровне, что обеспечивает совершенствованию 

коммуникативных умений.

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета. Инструкции для работы в системе дистанционного 

обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям, так и студентам.

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета и оценки по рейтингу. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе семинарских занятий. 

Вопросы к зачету: 

1. Абсолютные и относительные моральные ценности.  

2. Возникновение и историческое развитие этики. 

3. Добро и зло - исходные понятия морали и основные категории этики. 

4. Зло и грех. 
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5. Индивидуализм и коллективизм в истории культур. 

6. Исторические формы нравственности. 

7. Место и значение морали в духовной культуре. 

8. Место этики в системе философского и гуманитарного знания. 

9. Основные этапы развития этической мысли России. 

10. Особенности религиозного отражения действительности. 

11. Понятие ценностных симулякров. 

12. Понятия добра и зла в этике. 

13. Потенциальные возможности свободомыслия и атеизма. 

14. Природа ценностей и оценка. 

15. Проблема прогресса религии в истории культуры. Религиозный полиморфизм.  

16. Проблема смысла жизни в творчестве Л.Н.Толстого. 

17. Проблемы свободы и ответственности личности в этике экзистенциализма. 

18. Происхождение нравственности как научная проблема. 

19. Процессы фундаментализма, модернизма, консерватизма в религиях 

современности. 

20. Разнообразие содержания религиозной аксиологии. 

21. Религиозно-этические категории. 

22. Религиозный индифферентизм и гуманизм в литературе и исторических 

произведениях. 

23. Религия и атеизм в условиях плюрализма мнений, убеждений и действий. 

24. Сакральные и профанные функции религии и религиозных организаций. 

25. Современный агностицизм. 

26. Социальная ответственность. 

27. Социальная справедливость. 

28. Социальное доверие.  

29. Социальный институт, структурное зло и социальная мораль. 

30. Специфика моральных ценностей и их структура. 

31. Сущность морали и ее роль в жизни общества. 

32. Счастье как нравственная ценность. 

33. Теологическое обоснование морали в этике средневековья. 

34. Филантропия, патриотизм и космополитизм. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета/

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышен-

ный 

Творческая 

деятельность  

Умение самостоятельно 

формулировать 

исследовательскую задачу, 

принимать управленческое 

решение, решать задачу 

теоретического или 

Отлично 90-100  
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прикладного характера на 

основе синтеза изученных 

методов, приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально 

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. Способность 

осуществлять декомпозицию 

полученной 

исследовательской задачи, 

системно собирать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

источников и иллюстрировать 

ими лично выдвинутые 

положения или обосновывать 

практику применения. 

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность  

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала 

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного 

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 
Канд пед. наук, доцент кафедры культурологии и социально-экономических 

дисциплин Е.Д. Жукова 

 

Эксперты: 

внешний – учитель высшей категории, МБОУ «Школа № 113 имени Героя 

Советского Союза И.И. Рыбалко» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан Е.Е. Самигуллина 

 

Внутренний – доктор педагогических наук, профессор В.Л. Бенин 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
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1. Целью дисциплины является развитие универсальной компетенции:  

− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

индикаторы достижения: 

 – демонстрирует владение основами естественно-научной грамотности на основе 

единства знаний, умений и позитивной ценностной оценки достижений естественных 

наук (в том числе физики, химии, биологии, генетики, экологии) (УК-2.1); 

- находит оптимальные решения теоретических и практических задач в учебной и 

любой другой деятельности (УК-2.2);  

- делает обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и 

тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, для принятия 

соответствующих решений (УК-2.3). 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Концепции современного естествознания и экология» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− наиболее важные открытия и достижения в области естественных наук: физики, 

химии, биологии, экологии; 

− сущность фундаментальных законов природы, определяющих предметную сферу 

современного естествознания; 

− основные теории происхождения жизни на Земле; 

− уровни организации живой материи; 

− основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; 

− место и роль физики, химии, биологии, экологии в естествознании; 

− физиологические основы здоровья человека; 

− базовые концепты генетики, возможности генетических технологий в современном 

мире; 

− закономерности наследственности живых организмов; 

− причины локальных / региональных / глобальных экологических проблем; 

− основы законодательства в части охраны окружающей среды. 

 

Уметь:  

− характеризовать предмет естествознания, процессы интеграции и дифференциации 

наук, отличительные признаки естественнонаучной картины мира; 

− аргументировать свою точку зрения в части понимания целостной картины 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, 

для принятия соответствующих решений; 



3 

− применять знания о закономерностях наследственности на разных уровнях 

организации живого и о современных достижениях генетики в процессе решения 

задач образовательной и профессиональной деятельности; 

− применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, бережного отношения к природе; 

− формулировать пути решения локальных / региональных / глобальных 

экологических проблем; 

− использовать различные источники знаний, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную (околонаучную) информацию. 

 

Владеть: 

− понимаем целостной картины мира; 

− пониманием сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции; 

− пониманием принципов преемственности, соответствия и непрерывности в 

изучении естественно-научной картины мира;  

− пониманием необходимости смены адекватного языка описания по мере 

усложнения природных систем: от квантовой и статистической физики и химии и 

молекулярной биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, 

человеку, биосфере и обществу; 

− понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях; 

− достаточным уровнем естественнонаучной грамотности (в области физики, химии, 

биологии, генетики, экологии); 

− навыками определения видов загрязнения окружающей среды и оценивания его 

возможных последствий; 

− навыками рационального способа освоения действительности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в 

концепции 

современного 

естествознания и 

экологию 

Основные теории происхождения жизни на Земле. Уровни 

организации живой материи. Экологическая и 

естественнонаучная картина мира. Структура естественно-

научных дисциплин. Объекты, методы изучения и достижения 

естествознания. Принципы преемственности, соответствия и 
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непрерывности в изучении естественно-научной картины 

мира. 

2 Физика как часть 

естествознания. 

Наука о наиболее общих законах природы, о материи, её 

структуре, движении и правилах трансформации. Понятия 

физики и её законы как основа всего естествознания. 

Современная физическая картина мира. Особенности 

современного этапа развития науки. Естествознание и научно-

техническая революция. 

3 Химия как часть 

естествознания. 

Молекулярный уровень организации жизни. Изучение 

материи. Предмет химии: состав вещества, его строение и 

обусловленные ими свойства. Изменения характеристик в 

процессах превращения веществ (химических реакциях), 

установление закономерностей таких изменений. 

4 Генетика как часть 

естествознания. 

Молекулярный уровень организации жизни. ДНК – главная 

молекула живого организма. Наследственность  и 

наследуемость. Современная генетики и генетические 

технологии. 

5 Биология как часть 

естествознания. 

Клеточный, тканевый, органный, организменный уровни 

организации жизни. Человек: физиология, здоровье, 

работоспособность, эмоции 

6 Экология Популяционно-видовой, биогеоценозный, биосферный 

уровни организации жизни. Факторы среды. Экосистемы, ее 

компоненты и внутренние связи. Биосфера. Качество 

окружающей среды. Локальные, региональные, глобальные 

всемирные экологические проблемы: причины, проявления, 

следствия, пути решения.  

7 Связь естествознания 

с другими науками 

Метапредметность естественнонаучных знаний. Роль 

отдельных школьных предметов в понимании 

естественнонаучной картины мира. Естественнонаучная 

грамотность. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема «Введение в концепции современного естествознания и экологию». 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема «Связь естествознания с другими науками». 

 

Рекомендуемый перечень тем практикума / лабораторных работ  

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема практикума/лабораторной работы  

1. Физика как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа: Изучение законов волновой 

оптики и спектров атомов. Изучение возможностей 

применения систем технического зрения в 

естествознании и настройка оборудования 

2. Химия как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа: Изучение свойств одноатомных  

спиртов. Определение  уровня рН растворов различных 

кислот и оснований 

3. Генетика как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа «Составление генетического 

портрета индивида» 
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4. Биология как часть 

естествознания. 

Лабораторная работа Человек: физиология, здоровье, 

работоспособность, эмоции.  

5. Экология Лабораторная работа. Количественные и качественные 

характеристики компонентов окружающей среды и их  

взаимосвязи.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 

После прохождения темы «Генетика как часть естествознания» студентам 

предлагается пройти интенсив по генетике с использованием ЭОК «Генетика для всех: 

просто о сложном» на платформе Института непрерывного профессионального 

образования «Вектор развития»  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М.Акмуллы» 

(https://idolms.bspu.ru/enrol/index.php?id=1762). Для оценивания знаний в процессе 

освоения ЭОК студенты проходят  тестирование по каждому модулю и итоговое тест по 

завершению курса. 

При подготовке к освоению раздела «Биология как часть естествознания» 

рекомендуется самостоятельно рассмотреть вопросы:  

− Валеологические группы здоровья.  

− Стресс и его роль в жизни человека.  

− Биоэтика. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

Алферова, Г. А. Генетика : учебник / Г. А. Алферова, Г. П. Подгорнова, Т. И. 
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Кондаурова ; под редакцией Г. А. Алферовой. - 3-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2022. - 200 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-07420-8 : 

URL: https://urait.ru/read/490670   (дата обращения: 08.05.2023). 

Габриелян, О. С. Химия: 10-й класс: базовый уровень : учебник / Габриелян О. 

С.,Остроумов И. Г.,Сладков С. А. - 5-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2023. - 128 с. - 

Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции 

Просвещение - Химия. - ISBN 978-5-09-107222-8. URL: https://e.lanbook.com/book/335039 

Габриелян, О. С. Химия: 11-й класс: базовый уровень : учебник / Габриелян О. 

С.,Остроумов И. Г.,Сладков С. А. - 5-е изд., стер. - Москва : Просвещение, 2023. - 127 с. - 

Библиогр.: доступна в карточке книги, на сайте ЭБС Лань. - Книга из коллекции 

Просвещение - Химия. - ISBN 978-5-09-103623-7. URL: https://e.lanbook.com/book/335036 

Кабак, С. Л. Анатомия человека: учебник / С. Л. Кабак. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2021. — 224 с. — ISBN 978-985-06-3293-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193789 (дата 

обращения: 06.03.2023).  

Коробкин, В. И. Экология : учеб. для студентов бакалавр. ступени 

многоуровневого высш. проф. образования / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 

20-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 601 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 

599-602. - ISBN 978-5-222-25174-4 . 

Курепина, М. М. Анатомия человека : [учеб. для студентов вузов] / М. М. 

Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - Москва : ВЛАДОС, 2010. - 383 с. : ил. - 

(Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-00905-1  

Шаветов, С. В. Основы технического зрения : учебное пособие / С. В. Шаветов. — 

Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2017. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110455 (дата 

обращения: 31.05.2023).  

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. https://www.imaios.com/ru/e-Anatomy 

4. http://humbio.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой (в любом учебном корпусе).  

Для проведения занятий практического типа используется специальное помещение 

Технопарка универсальных педагогических компетенций, разработки защиты учебных 

проектов (столы, флипчаты, мультимедийная проекционная техника): лекторий, 

проекторий, коворкинг. 

Для проведения занятий с лабораторными работами используются помещения и 

оборудование Технопарка универсальных педагогических компетенций и 

педагогического Кванториума имени В.А. Садовничего: 
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• Цифровая лаборатория по химии (базовый уровень); 

• Лабораторное оборудование по химии; 

• Цифровая лаборатория по биологии (базовый уровень); 

• Цифровая лаборатория по физике (стандартный, исследовательский уровень); 

• Лабораторное оборудование по физике; 

• Микроскоп цифровой; 

• Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий; 

• Интерактивный анатомический «Стол Пирогова»; 

• Лабораторное оборудование по волновой оптике; 

• Лабораторное оборудование по атомной и ядерной физике; 

• Лабораторное оборудование для исследования разрешающей способности 

человеческого глаза; 

• Модуль «Альтернативные источники энергии»; 

• Шлем виртуальной реальности HTC Vive; 

 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания и экология» 

призвана способствовать повышению естественнонаучной грамотности обучающихся и 

формирования метапредметных результатов обучения. Обучение студентов методикам и 

технологиям преподавания учебных предметов проводится с использованием 

современного оборудования, средств обучения и воспитания - не только предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, но и всей школьной 

программы в контексте развития естественнонаучной грамотности обучающихся. 

Изучение курса строится в логике развития уровней организации живой материи. Логика 

изложения материала подразумевает вводную лекцию, лабораторные работы по физике, 

химии, генетике, биологии, экологии (с использованием оборудования технопарка и 

кванториума педагогического вуза), в которых демонстрируются метапредметные связи 

естественных наук с направлением и профилем подготовки, будущей профессиональной 

сферой и повседневной жизнью студентов. Завершается курс практическим занятием, где 

студенты совместно разрабатывают и защищают учебный проект по естественнонаучной 
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тематике, самостоятельно выбираемой обучающимися. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки по рейтингу. Оценочные 

материалы текущего контроля представлены вопросами устного опроса по содержанию 

дисциплины (см. раздел 6) 

Промежуточная аттестация проводится в формате защиты индивидуальных или 

коллективных учебных проектов по естественнонаучной тематике. Оценочные материалы 

промежуточной аттестации представлены темами для разработки и защиты учебного 

проекта. 

Примерные темы учебных проектов  

� 3D-визуализация работы органов человека с применением VR-технологий и 

технологий дополненной реальности; 

� Видеопрезентация проекта «Использование VR-шлемов в преподавании 

естественнонаучных дисциплин»; 

� Видеопрезентация проекта «Использование систем технического зрения в 

естествознании»; 

� Влияние разрешающей способности человеческого глаза на спортивные 

результаты; 

� Законы биологии / биологические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Законы физики / физические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Законы химии / химические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Законы экологии / экологические явления в художественной литературе / 

фольклоре; 

� Механизм отравления человека тяжёлыми металлами: причины, симптомы, 

последствия, лечение;  

� Параллели: аргументы из истории в подтверждение / опровержение теории 

экологических кризисов; 

� Построение схемы метапредметных связей естествознания и … (название 

учебного предмета: литература, математика, история и пр.); 

� Примеры физических и (или) астрономических ошибок в художественной 

литературе / произведениях изобразительного искусства; 

� Разработка графика/схемы/карты, отражающего болезни человека и частоту 

упоминания в … (название учебного предмета: литература, история и пр.); 

� Разработка математических задач, основанных на иллюстрации 

естественнонаучных закономерностей; 

� Разработка опытов по занимательной химии  для центров  "Точки роста"; 

� Разработка схемы проведения исследований на основе теории вероятностей 

событий, связанных с наследованием групп крови и/или других признаков; 

� Создание карты "химическая промышленность РБ";  

� Составление генеалогического древа своей семьи по одному из 
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альтернативных признаков; 

� Составление карты органов/систем органов и болезней, которым они чаще 

подвержены; 

� Составление презентации "Генетические патологии в изобразительном 

искусстве"; 

� Формирование банка литературных произведений, содержащих обсуждение 

проблем экологии; 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато Отсутствие признаков удовлетворительного  неудовлетв Менее 50  
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чный  уровня  орительно 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждаются пакетом на 

заседании Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой 

рабочей программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 
Гильманова Г.Р., кандидат биологических наук, доцент. 

 

Эксперты: 

Зайцев Г.А., доктор биол. наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории лесоведения Уфимского института биологии Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской Академии наук.  

Юсупов А.Р., кандидат физ.-мат.наук, доцент кафедры физики и нанотехнологий 

директор педагогического Кванториума имени В.А. Садовничего БГПУ им.М.Акмуллы. 
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квалификация выпускника бакалавр 
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1. Целью дисциплины является  

формирование общепрофессиональной компетенции: 

 - способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8) 

индикаторы достижения –  

ОПК.8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

ОПК.8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Практическая риторика» относится к модулю «Русский язык как 

иностранный». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - категории и понятия риторики, основные этапы её развития и способы их соотнесения 

с опытом педагогической деятельности в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта; 

Уметь:  

 - использовать знания риторики для проектирования педагогической деятельности; 

 - анализировать и оценивать с риторической точки зрения форму и содержание текстов, 

в том числе характерных для педагогической деятельности; 

Владеть:  

 - основами подготовки различных видов и жанров публичных речей в соответствии с 

особенностями аудитории в педагогической деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 
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№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Риторика как наука и 

искусство  

Риторика как искусство и наука. Предмет и задачи 

риторики. Структура риторики. Общая и частная риторика. 

Законы и категории риторики. Педагогический 

риторический идеал. Значение ораторского искусства в 

жизни общества. Отношение риторики к философии, 

психологии и другим гуманитарным наукам. Риторика как 

учебная дисциплина.  

Предпосылки возникновения риторики. Ораторское 

искусство Древней Греции. Риторика древнего Рима. 

Ораторское искусство западного мира. Развитие риторики в 

России.  

Современная риторика – теория и мастерство эффективной 

речи. Основные направления развития неориторики. 

«Чёрная риторика». 

Использование знаний риторики в педагогической 

деятельности. 

2. Подготовка 

публичного 

выступления 

Требования к публичному выступлению. Подготовка речи: 

риторический канон. Инвенция: изобретение содержания 

речи. Топика.  

Основные виды и жанры речей. Информирующая речь, её 

разработка. Эпидейктическая речь: её особенности. 

Аргументирующая речь: общая характеристика. 

Аргументация, ей структура. Виды аргументов. Правила 

эффективной аргументации.  

Виды и жанры речей в педагогической деятельности. 

Диспозиция: расположение речи. Расположение содержания 

в повествовании, описании, рассуждении. Хрия, её 

структура. Виды хрии: строгая, свободная, искусственная.  

 Элокуция: словесное оформление речи. Лексическая и 

грамматическая правильность речи. 

Акция: произнесение речи. Орфоэпическая правильность 

речи.  

3.  Оратор и его 

аудитория 

Образ оратора. Требования к личности и поведению 

говорящего. Риторические позиции оратора в ходе 

выступления. Имидж оратора. Невербальное речевое 

воздействие. Поведение оратора в аудитории. Образ 

аудитории. Типы аудитории. Приёмы управления 

вниманием аудитории. 

4. Профессиональная 

коммуникация 

Сущность и особенности профессиональной коммуникации 

педагога. Коммуникативные неудачи, их причины. 

Преодоление барьеров общения. 

Основные свойства невербальных сигналов. Виды 

невербальных средств общения. Невербальные средства 

усиления коммуникативной позиции говорящего: фактор 

внешности, фактор физического поведения, фактор 

организации пространства общения, фактор голоса и т.д. 

Невербальные средства в профессиональной деятельности 

учителя. 

Понятие речевой деятельности. Текст как продукт речевой 

деятельности. Виды речевой деятельности: слушание 
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(аудирование), говорение, чтение, письмо. Виды чтения. 

Недостатки чтения и их исправление. Слушание как вид 

речевой деятельности. Правила эффективного слушания.  

Диалогические формы общения. Спор и его разновидности 

(дискуссия, дебаты, полемика, диспут).  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Риторика как наука и искусство. 

Тема 2. Подготовка публичного выступления. 

Тема 3. Оратор и его аудитория. 

Тема 4. Профессиональная коммуникация. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Тема 1: Риторика как наука и искусство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки возникновения риторики в Древней Греции. 

2. Античная риторика: 1) деятельность софистов, Лисия, Сократа, Платона, Демосфена, 

Исократа, Аристотеля; 2) римское красноречие: Марк Тулий Цицерон и его трактаты 

«Об ораторе», «Брут», «Оратор»; вклад в развитие ораторского искусства Марка Фавия 

Квинтилиана. 

3. Античный риторический идеал. Риторический канон 

4. Ораторское искусство в средние века и эпоху Возрождения. 

5. Становление русской риторики. 

6. Русский риторический идеал. 

7. Педагогический риторический идеал. 

Тема 2: Подготовка публичного выступления 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы риторического канона: инвенция, диспозиция, элокуция, акция, мемория. 

2. Инвенция: изобретение содержания речи. 

1) Предмет, тема, тезис, цель речи. 

2) Развертывание темы и тезиса речи:  

а) Топика, виды топов: а) топы, связанные с сущностью объекта речи: «род и вид», 

«определение», «целое и части», «свойства», «возможное  и невозможное»; б) топы 

сравнения: «сходство и различие», «степень»; в) топы отношения: «причина и следствие», 

«предшествующее и следующее», «противоположность и противоречие»; г) топы 

обстоятельства: «время», «место», «цель», «средства»; д) топы свидетельства: «ссылка на 

авторитеты», «свидетельства очевидцев», «поговорки», «слухи», «документы», «закон», 

«прецедент». 

б) Аргументация, её структура. Виды аргументов. Правила эффективной аргументации. 

3. Диспозиция: расположение речи. 

1) Классический и современный подходы к композиции речи. 

2)Расположение содержания в описании. 

3)Расположение содержания в повествовании. 

4)Расположение содержания в рассуждении: хрия, её структура. Виды хрии: строгая, 

свободная, искусственная. 

4. Элокуция: словесное оформление речи. 

1) Требования к устному тексту публичного выступления: разговорность стиля, простота 

изложения, конкретность лексики и др. 

2) Тропы и фигуры речи. 
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3) Коммуникативные качества речи: ясность, правильность, логичность, чистота, 

уместность, выразительность, богатство. 

5. Акция: произнесение речи. 

1) Элементы техники устной речи: дикция, дыхание, постановка голоса. 

2) Приёмы работы над дикцией. 

3) Тренировка дыхания. 

4) Основные характеристики голоса, преодоление его недостатков. 

5) Общие требования и приёмы подготовки к публичному выступлению.  

6. Информирующая речь, её разработка, исполнение, основные жанры. 

7.Аргументирующая речь: общая характеристика, планирование, жанры. 

8. Эпидейктическая речь: её особенности, принципы ведения, жанры. 

9. . Виды и жанры речей в педагогической деятельности. 

Тема 3: Оратор и его аудитория 

Вопросы для обсуждения: 

1. Качества хорошего оратора. 

2. Типы ораторов. 

3. Требования к личности и поведению говорящего. 

4. Риторические позиции оратора в ходе выступления. 

5. Вербальное и невербальное воздействие оратора. 

6. Имидж оратора. 

7. Поведение оратора в аудитории. 

8. Образ аудитории; типы аудитории. 

9. Приёмы и принципы управления вниманием аудитории. 

Тема 4. Профессиональная коммуникация 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности профессиональной коммуникации педагога. 

2. Понятие и виды речевой деятельности. 

3. Речевая деятельность педагога. 

4. Невербальные средства общения в педагогической деятельности. 

5. Диалогические формы профессиональной коммуникации педагога. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Подготовить текст публичной 1) информирующей речи, 2) аргументирующей речи, 

3) эпидейктической речи, характерных для педагогической деятельности. 

2. Составить словарь этикетных формул в различных ситуациях устной и письменной 

коммуникации. 

3. Осуществить комплексный риторический анализ 3 текстов, относящихся к различным типам 

устной педагогической коммуникации. 

4. Подготовить медиапрезентацию по одной из предложенных тем (на выбор).  

Примерная тематика презентаций: 

1. Устное публичное выступление в педагогической деятельности: логика и 

композиция. 

2. Устное публичное выступление в педагогической деятельности: работа над голосом. 

3. Использование выразительных средств языка в публичном выступлении педагога. 

4. Слова-сорняки. 

5. Роль интонации в речевом общении педагога. 

6. Речевой этикет в устной и письменной коммуникации педагога. 

7. Оратор и аудитория. 

8. Этикет: дома и в гостях. 

9.  Комплимент как этикетное речевое действие. 

10. «Ты» и «Вы» в русском речевом этикете. 

11. Этикет телефонного общения педагога. 
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12. Этикет письма. 

13. Жесты и мимика как невербальные средства общения педагога. 

14. Типичные речевые ошибки и их устранение. 

15. Деловое совещание в педагогической деятельности. 

16. Деловой телефонный разговор в педагогической деятельности. 

17. Деловая беседа в педагогической деятельности. 

18. Деловые переговоры. 

19. Образ ритора в неориторике. 

20. Образ адресата в риторике. 

21. Типология тропов. 

22. Типология фигур речи. 

23. Основы мастерства педагогического спора. 

24. Риторика беседы. 

25. Дискуссия и полемика как разновидности диалогической речи. 

 

5. Подготовить доклад и мультимедийную презентацию на тему «Риторика в педагогической 

деятельности». 

6. Составить памятку хорошего оратора, адресованную учителям. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Аннушкин, В.И. Риторика. Вводный курс : учебное пособие / В.И. Аннушкин. – 5-е 

издание, стереотип. – Москва : Флинта, 2016. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83537 (дата обращения: 18.09.2022). – ISBN 978-5-

89349-933-9. – Текст : электронный. 

2. Риторика : учебное пособие / под редакцией П. А. Катышева, Ю. С. Паули. — 

Кемерово : КемГУ, 2018. — 261 с. — ISBN 979-5-8353-2179-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122009 (дата 
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обращения: 18.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Соколова, М. Г. Риторика : учебно-методическое пособие / М. Г. Соколова. — 

Тольятти : ТГУ, 2017. — 146 с. — ISBN 978-5-8259-1169-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140074 (дата 

обращения: 18.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1.http://fgosvo.ru 

2. http://gramota.ru 

3. http://gramma.ru 

4. http://www.slovari.ru/ 

5. https://www.portal-slovo.ru/philology/348/ 

6. http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/index.htm 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной 

подготовки бакалавра. Она нацелена на формирование способности осуществлять 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 
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Внутри дисциплины выделено 4 раздела: «Риторика как наука и искусство», 

«Подготовка публичного выступления», «Оратор и его аудитория», «Профессиональная 

коммуникация». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал 

излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их к 

размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-навыков, 

а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение его к 

профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. Диалогическая 

ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и проблемным 

изложением материала, так и систематическим обменом обязательными учебными (в 

письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами между 

аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и задания, 

предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей, 

связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и 

устных заданий, способствующих приобретению навыков составления текстов адекватно 

коммуникативной задаче, а творческо-поисковые задачи.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 

и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Ораторская речь педагога – это профессиональная речь, заключающая в себе … 

систему речевых, коммуникативных средств и приёмов педагогического воздействия 

способности к общению 

всестороннее знание преподаваемой дисциплины, предмета 

2. Во вступлении публичной речи педагога не рекомендуется использовать следующий 

(следующие) прием (приемы): 

комплимент слушателям 

образ, символ, аллегория 

извинение за недостаточную подготовку к речи 

3. Свойство речевой деятельности педагога, которое проявляется в способности к 

работе с коммуникантами разных (по возрасту, социальному статусу и т.д.) групп, называется: 

полиобъектность 

полифункциональность 

полисубъектность 

4. К повседневной подготовке педагога относится овладение техникой речи, 

включающее: 

знание правил орфографии и синтаксиса; 

умение пользоваться техническими средствами усиления звука (микрофон и др.); 

фонационное дыхание, голос, дикцию. 
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В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 
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к.филол.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Е.В Попова 

 

Эксперты: 

внешний 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания УУНиТ 

В.Л. Ибрагимова 

внутренний 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики БГПУ 

им. М. Акмуллы Т.Ю. Капишева 
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Целью дисциплины является формирование следующей 
общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний. 

Индикаторы достижения: 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 
опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и 
научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 
 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 
часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 
самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры 
контроля и подготовку к ним. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 
 «Современный русский язык» (Б1.О.04.06) относится к обязательным 
дисциплинам учебного плана и входит в предметный модуль «Русский язык как 
иностранный». 
 
 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

Для полноценного освоения дисциплины студент должен: 
ОПК-8 

знать: 
• основные теоретические положения и концепции современной науки о 

языке в соотнесении с базовыми положениями школьного курса русского 
языка; 

уметь: 

• использовать знание норм и системных закономерностей современного 
русского языка в преподавательской деятельности; 

• в ходе анализа аутентичных текстов различных жанров обнаруживать, 
систематизировать и толковать природу нормы как собственно языковой, 
социо- или этнокультурно мотивированной; 

владеть: 

• навыками работы с общими и аспектными словарями, навыками 
использования словарей и справочников для решения задач профессиональной 
деятельности (учебных и научных); 

• методами оценки устной и письменной речи с точки зрения 
литературной нормы; 
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• методами выборки лингвистического материала из текстов разных 
стилей и жанров и его систематизации с учетом возрастных особенностей, 
культурных различий и индивидуальных особенностей детей. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным 

планом основной профессиональной образовательной программы по 
указанному направлению и профилю и выражаются в академических часах. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции / практические занятия / лабораторные работы), контактной 
внеаудиторной работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной 
работы в период аттестации.  

Контактная работа может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием 
ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий на сайте 
https://osdo.bspu.ru. 
 
 

ФОНЕТИКА 
 

6. Содержание дисциплины. 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Понятие о 
современном 

русском 
литературном 

языке 

     Язык как знаковая система. Понятие о знаке. Язык и 
речь. Устная и письменная речь.  
      Литературный язык как нормированная форма 
общенародного языка.  
       Русский язык как один из мировых языков, как язык 
межнационального общения, как национальный язык 
русского народа. Русский язык в системе национальных 
языков России и СНГ.  
       Место русского языка в мировых лингвистических 
классификациях. Происхождение и основные этапы 
развития русского литературного языка.  
       Особенности русской языковой картины мира.  
       Социальная дифференциация русского языка. 
Современный русский литературный язык, его основные 
функциональные стили. 

Фонетика 
современного 

русского языка 

       Звуковые средства языка и аспекты их изучения. 
Фонетические единицы: сегментные, суперсегментные. 
Основные аспекты изучения звуков: акустический, 
артикуляционный, функциональный. 
       Гласные звуки. Классификация гласных звуков: по 
участию губ, по месту подъема языка, по степени 
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подъема языка. Фонетические изменения гласных звуков: 
комбинаторные (аккомодация), позиционные (редукция).  
       Согласные звуки. Классификация согласных звуков: 
по участию голоса и шума, по месту образования, по 
способу образования, по наличию дополнительной 
йотовой артикуляции. Фонетические изменения 
согласных звуков: комбинаторные (ассимиляция, 
диссимиляция, диэреза, сокращение), позиционные 
(оглушение). 
       Слог как фонетическая единица. Принципы 
слогоделения. Виды слогов по характеру начального и 
конечного звука, по отношению к ударению, по 
положению в слове, по характеру строения. 
       Ударение. Типы ударения: словесное, логическое, 
тактовое, фразовое, эмфатическое. Русское словесное 
ударение и его характер: разноместность, подвижность. 
Функции ударения. Клитики: энклитики, проклитики.  
      Интонация. Ритмико-интонационная организация 
речевого потока. Основные интонационные конструкции. 
      Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ 
слова. 

Фонология 
современного 

русского языка 

       Фонема как минимальная языковая единица. 
Функции фонемы. Дифференциальные и интегральные 
признаки фонемы и звука. Фонологические школы. 
Понятие сильной и слабой позиции, сильной и слабой 
фонемы. Система фонем русского языка. Позиционные и 
комбинаторные варианты гласных фонем. 
       Система гласных фонем. Сильные и слабые гласные 
фонемы, их разновидности.  
       Система согласных фонем. Соотносительные ряды 
согласных фонем по глухости/звонкости, 
твердости/мягкости. Непарные согласные фонемы по 
данным признакам. Сильные и слабые согласные фонемы 
по глухости/звонкости, твердости/мягкости. 
      Фонематческая транскрипция.  

Орфоэпия 
современного 

русского языка 

      Понятие орфоэпической нормы. Орфоэпические 
нормы в области гласных и согласных звуков, 
звукосочетаний отдельных грамматических форм, 
заимствованных слов. Акцентологические нормы.  

Графика и 
орфография 

современного 
русского языка 

       Система графических средств русского языка. 
Современный русский алфавит. Виды и значения букв. 
Принципы русской графики:  фонематический, 
позиционный. Обозначение на письме фонемы <j>, 
твердости и мягкости согласных, гласных после 
шипящих и ц. 
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       Разделы русской орфографии. Понятие  орфограммы. 
Типы орфограмм. Фонематический принцип как 
основной принцип русской орфографии. 
Морфематический (морфологический), фонетический и 
традиционный принципы орфографии. 
Дифференцирующие, слитные, полуслитные и 
раздельные написания. Типы написаний слов: опорные, 
проверяемые, беспроверочные, непроверяемые. 
       Соотношение графических и орфографических 
правил современного русского языка.   

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема лекции 

Понятие о 
современном 

русском 
литературном языке 

Язык как знаковая система. Понятие о знаке. Язык и 
речь. Устная и письменная речь 
Литературный язык как нормированная форма 
общенародного языка 

Фонетика 
современного 

русского языка 
 

Фонетические единицы: сегментные, 
суперсегментные 
Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ 
слова 

Фонология 
современного 

русского языка 

Фонема как минимальная языковая единица 
Фонематическая транскрипция 

 
 

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема лабораторного занятия 

Фонетика 
современного 

русского языка 

Фонетическая транскрипция 
Фонетический анализ слова 

Фонология 
современного 

русского языка 

Фонематическая транскрипция 

Орфоэпия 
современного 

русского языка 

Орфоэпические нормы современного русского языка 

Графика и 
орфография 

современного 

Соотношение графических и орфографических 
правил современного русского языка 
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русского языка 
 

Планы лабораторных занятий 
 

Тема 1/1. Фонетическая транскрипция 
Вопросы для обсуждения  

1. Принципы и правила фонетической транскрипции. 
2. Классификация гласных звуков: по участию губ, по месту подъема языка, по 
степени подъема языка. Фонетические изменения гласных звуков: 
комбинаторные (аккомодация), позиционные (редукция). 
3. Классификация согласных звуков: по участию голоса и шума, по месту 
образования, по способу образования, по наличию дополнительной йотовой 
артикуляции. Фонетические изменения согласных звуков: комбинаторные 
(ассимиляция, диссимиляция, диэреза, сокращение), позиционные (оглушение). 
4. Принципы слогоделения. Виды слогов по характеру начального и конечного 
звука, по отношению к ударению, по положению в слове, по характеру 
строения. 

 
Тема 1/2. Фонетический анализ слова 

Вопросы для обсуждения 
1. Содержание и порядок фонетического анализа слова. 
2. Трудные случаи фонетического анализа слова. 
3. Тренинг по фонетическому анализу слова. 

 
Тема 2. Фонематическая транскрипция 

Вопросы для обсуждения 
1. Принципы и правила фонематической транскрипции. 
2. Система гласных фонем. Сильные и слабые гласные фонемы, их 
разновидности.  
3. Система согласных фонем. Соотносительные ряды согласных фонем по 
глухости/звонкости, твердости/мягкости. Непарные согласные фонемы по 
данным признакам. Сильные и слабые согласные фонемы по 
глухости/звонкости, твердости/мягкости. 

 
Тема 3. Орфоэпические нормы современного русского языка 

Вопросы для обсуждения 
1. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных звуков, 
звукосочетаний отдельных грамматических форм, заимствованных слов.  
2. Акцентологические нормы. 

 
Тема 4. Соотношение графических и орфографических правил современного 

русского языка 
Вопросы для обсуждения 
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1. Принципы русской графики:  фонематический, позиционный. Обозначение 
на письме фонемы <j>, твердости и мягкости согласных, гласных после 
шипящих и ц. 
2. Фонематический принцип как основной принцип русской орфографии. 
Морфематический (морфологический), фонетический и традиционный 
принципы орфографии. Дифференцирующие, слитные, полуслитные и 
раздельные написания. Типы написаний слов: опорные, проверяемые, 
беспроверочные, непроверяемые. 
3. Соотношение графических и орфографических правил современного 
русского языка. 
 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины. 
 
 В рамках самостоятельной работы студент должен: 
1) написать реферат на одну из предложенных тем; 
2) выполнить задания по фонетической транскрипции и фонетическому анализу 
слова;  
3) выполнить задания по фонетике и орфоэпии на текстовой основе. 
 

Примерная тематика рефератов  
 

1. Методы акустических и артикуляционных исследований. 
2. Основы перцептивной фонетики. 
3. Спорные вопросы в системе фонем русского языка. 
4. Теории слога и слогоделения. 
5. Ударение в словах разных частей речи. 
6. Синтагма: понятие, функции, интонационная характеристика. 
7. Русское литературное произношение в его историческом развитии. 
8. Норма и некодифицированная речь. 
9. Литературная норма: виды, признаки, типология, средства кодификации. 
10.  Типы произнесения. Петербургское и московское произношение. 
11.  Основные тенденции в изменении современных орфоэпических норм 
русского литературного языка. 
12.  Основные тенденции в изменении современных акцентологических норм 
русского литературного языка. 
13.  История русской письменности. 
14.  История русского алфавита. 
15.  Буквы Е и Ё в русском языке: история и современность. 
16.  История орфографических реформ в России. 
17.  Особенности употребления букв Е и Э в русском языке. 
18.  Основные тенденции в изменении современных орфографических норм 
русского литературного языка. 
19.  Орфографическая норма и вариантность. 
20.  Орфографический словарь: история и современность. 
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Типовые задания по фонетической транскрипции  

 

Задание 1 
 Выполните фонетическую транскрипцию стихотворения А.С. Пушкина 

«Туча». 

      Последняя туча рассеянной бури! 
      Одна ты несешься по ясной лазури, 
      Одна ты наводишь унылую тень, 
      Одна ты печалишь ликующий день. 
      Ты небо недавно кругом облегала, 
      И молнии грозно тебя обвивали; 
      И ты издавала таинственный гром 
      И алчную землю поила дождем. 
      Довольно, сокройся! Пора миновалась, 
      Земля освежилась, и буря промчалась. 
      И ветер, лаская листочки древес, 
      Тебя с успокоенных гонит небес. 

 

Задание 2 
 Выполните фонетическую транскрипцию данного предложения. 

 <…> Никто не знает, какие божественные сны снятся дочери и матери, 
никто не знает, как  они касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы 
вернуться в ту страну, которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по 
тёмной, морозной улице куда-то и зачем-то, в то время как нужно бы никогда 
не просыпаться. (Л.С. Петрушевская) 

 

Задание 3 
 Выполните фонетическую и фонематическую транскрипции данного 

предложения. 

 Почему я так отчётливо помню холодные осенние сумерки, запах сырого 
ветра, далёкие звонки трамваев на Зацепе, застывшие голые ветви в пролете 
улицы и древние семейства галок, тёмным пеплом вьющихся меж чёрных на 
огненном закате куполов полуразрушенных церковок? (Ю.В. Бондарев) 
 

Типовые задания по фонетическому анализу слова  
 

Задание 1 
 Разделите на слоги следующие слова. Дайте многоаспектную 

характеристику слогов. 

 Сгибаться, сшитый, отчитывая, женитьба, подсчитаю, объёмный, ясность, 
подкованная, братство, с друзьями, поешь, счастье, воробьи, мои, предвестник, 
заносчивость, песня, автопрокладчик, яичница, терминология, медальон, 
бедствовать, вторгшийся, всечасный, вязкость, двенадцать, двоебрачие, 
евангелистский, житьишко, навьючиться, запасшаяся, упасть, тающий, детство, 
звёздный, над книгой, исчадие, 
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Задание 2 
 Выполните фонетический разбор следующих слов.  

 Барабанщик, комендантский, легкоплавкий, лягаться, маёвка, сгрести, 
сшибаться, модернистский, навскидку, окрестность, отдежурить, писчая, 
плотский, рентгенный, рояль, сгодиться, ехавший, змееед, избиение, изжечься, 
люблю, кабинетский, молодчина, отбиться, надоесть, наросший, опять же, 
отрасти, робкость, ружьецо, толстяк, ступенчатый, трельяж, тридцатка, уздцы, 
уезд, футболка, хлёсткий, чётче, брусчатый, экзальтация, юродствовать. 
 

Задание 3 
 Выполните фонетический разбор указанных в предложениях слов. 

 Почему я не могу забыть сочные, зелёные дни, банный запах мокрого от 
дождя асфальта и особенно свадебно шумевшие уличные потоки в 
водостоках(1), и милых воробьёв (1), весело купавшихся(1) в парных лужах 
после обильной июньской(1) грозы? 
 И почему не могу забыть солнечные, пышноснежные декабрьские(1) утра 
с голубыми тенями на слепящих(1) сугробах и разительно чёрных ворон на 
густо залепленных(1) свежим снегом заборах? 
 Это всё то, без чего нет моего детства(1), моей юности(1), моего(1) 
прошлого, а значит – и меня. (Ю.В. Бондарев) 
 

Типовое задание на текстовой основе  
 

  Внимательно прочитайте текст и выполните задания к нему. 

________________________________ 
 Ра..чис..ка пути заняла трое суток. Все Ж..ваго прин..ли в ней де..т..льное 
учас..тие. Это было луч..шее время их п..ез..ки. В мес..н..с..ти было что(то) 
замкнутое (не, ни)д..сказ..(н, нн)ое. От н..ё ве..ло (П, п)уг..ч..вщ..ной в 
пр..л..млении Пушкина (А, а)з..а..ч..ной Аксаковских оп..саний. Место куда 
х..дили к..пать Ж..ваго было открытое ж..в..писное. Мес..н..с..ть в этой точ..ке 
(с)н..чал.. опускалась на (В, в)..сток от п..л..тна а потом шла (волн..)..бразным 
под..ёмом до самого г..р..зонта. На г..ре ст..ял од..нокий (ото)всюду открытый  
дом. Его окружал са.. летом в..р..ятно ра..р..ста..шийся а т..перь (не, 
ни)защ..ща..ший здания св..ей узорной за..нд..велой р..д..зной. Сн..г..вая п..л..на 
всё выравн..вала и закругляла. Но судя по главным (не, ни)ровн..с..тям склона 
которые она была бе(с, сс)ильна скрыть св..ими увалами в..сной н..верное 
(с)верху в трубу в..адука под ж..л..зн..д..рожной насыпью ..б..гал по 
и..вил..стому бу..раку ручей плотно укрытый т..перь глубоким снегом как 
пряч..т..ся под г..рою пухового ..д..яла(1) с г..л..вой укрытый р..бёнок. Дом 
др..знил с г..ры люб..пы..тво и п..чально отмалч..вался. А со..нце заж..гало 
снежную гла..ь т..ким белым блеском что от б..л..зны снега можно было 
ослепнуть. Как н..п..м..нало это дни д..лёкого де..тва когда в светлом г..луном 
о..ш..том б..шлыке и тулупч..ке на крюч..ках туго ..ш..тых в курчавую ч..рными 
к..леч..ками зав..ва..шуюся о..чину мал..нький Юра кр..ил на дв..ре из 
т..кого(же) осл..пит..льного снега п..р..миды и кубы слив..ч..ные торты 
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креп..с..ти и п..щерные г..р..да! Ах как вкус..но было тогда ж..ть на свете какое 
всё кругом  было загл..дение и об..дение(1)! Но и эта трёх..дневная ж..з..нь на 
воздухе про..зв..дила вп..ч..тление сыт..с..ти. И (не, ни)без пр..чины. В..ч..рами 
р..ботающих од..ляли г..рячим се..(н, нн)ым хлебом свеж..й вып..ч..ки который  
(не, ни)вед..мо (от)куда пр..в..зили (не, ни)извес..но по к..кому н..ряду. Хле..  
был  с обл..вной  лоп..ющ..йся по б..кам вкус..ною г..рбушкой и толстой 
в..л..колепно пр..п..ч..(н, нн)ой нижн..й коркой со впекш..м..ся в н..ё  
мал..нькими  уг..льками. (По Б.Л. Пастернаку) 

Задания к тексту 
1. В данном тексте расставьте необходимые знаки препинания, раскройте 
скобки и вставьте пропущенные буквы. 
2. Охарактеризуйте ударение в словах ж..в..писное, (волн..)..бразным, 
ж..л..зн..д..рожной, трёх..дневная. 
3. Выполните фонетическую транскрипцию подчёркнутого в тексте 
предложения. 
4. Выполните фонетический разбор указанных в тексте слов. 
5. В выделенных полужирным шрифтом словах укажите букву, обозначающую 
ударный гласный звук. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
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требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
 литература: 

1. Ганиев Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. 
Орфография. Орфоэпия: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2012 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103369 
(коэффициент книгообеспечения – 1). 

2. Крылова М.Н. Русский язык: Учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

3. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. – 11-е изд. – М.: АЙРИС-
пресс, 2010 [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

4. Русская фонетика в развитии. Фонетические «отцы» и «дети» начала 
XXI века. – М.: Языки славянской культуры, 2013 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219918 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
  5. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006 (коэффициент книгообеспечения – 0,5). 
  6. Современный русский язык: Учебник для студ. вузов, обучающихся по 
спец. «Филология» / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; Под ред. 
П.А. Леканта. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,3). 

7. Соловьева Н.Н. Весь русский язык в таблицах. От фонетики до 
синтаксиса. – М.: Мир и образование, 2009 [Электронный ресурс]. –  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98415 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
 программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 
распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 
таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор. 
 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 
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http://www.consultant.ru  
http://www.garant.ru  
http://fgosvo.ru 
http://www.ruscorpora.ru.  
http://www.russianedu.ru.  
http://www.mylanguage.ru.  
http://www.rusforus.ru.  
http://www.gramma.ru  
http://www.gramota.ru  
http://ruslit.ioso.ru.  
http://rus.1september.ru.  
http://www.ruslang.ru.  
http://www.fplib.ru.  
http://ruslang.karelia.ru.  
http://www.philology.ru.  
http://feb-web/ru. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой  / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть предоставлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования. 
          Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
          Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА-02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  
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          Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

 
 Дисциплина «Современный русский язык (Фонетика)» (Б1.О.04.06) 
является центральной в образовательной программе направления подготовки 
«Педагогическое образование», профилю «Английский язык и русский язык 
как иностранный», поскольку нацелена на формирование базовых 
составляющих профессиональной компетентности бакалавров. Она расширяет 
общепрофессиональный кругозор студентов и приводит в систему их 
теоретические и практические знания в области современного русского языка, в 
частности фонетики. 

Данная программа предусматривает гуманитарную подготовку студентов 
в области филологического образования и призвана повысить 
общеобразовательный – духовно-нравственный – культурный уровень 
бакалавров. 

Дисциплина «Современный русский язык (Фонетика)» изучается во 2 
семестре 1 курса. 
 Место «Современного русского языка (Фонетики)» в ООП бакалавров 
обусловливает и пропедевтическую направленность курса. На 
соответствующих лекционных и лабораторных занятиях закладывается база для 
освоения такой дисциплины филологического цикла, как «Современный 
русский язык (Словообразование)», «Современный русский язык 
(Лексикология)», «Современный русский язык (Морфология)» и «Современный 
русский язык (Синтаксис)». 
 Такие широкие междисциплинарные связи определяются содержанием 
курса, разделы которого охватывают все единицы, факты и явления 
фонетического уровня русского языка и предполагают формирование у 
студентов системного взгляда на русскую фонетику. Эти «векторы» подготовки 
позволяют логически и диалектически связать «Современный русский язык 
(Фонетика)» с собственно лингвистическими дисциплинами. 
 Программа ориентирует на линейное изучение взаимосвязанных тем. Их 
последовательность отражает логику освоения учебного материала от теории к 
практике, от общих понятий и терминов к более частным. Таким образом, в 
основу презентации учебного материала положен дедуктивный метод. 
 Тематика разделов и дидактическое содержание программы позволяют 
реализовать комплексный подход к практическому обучению фонетике, 
фонологии, орфоэпии, графики и орфографии, что предполагает 
комбинирование упражнений, периодическое «перескакивание» с одной темы 
на другую, интегрирование различных видов учебной деятельности. 
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 Реализовать программу позволяет система определенных технологий и 
методов обучения. 
 Доминирующей является технология проблемного обучения. Она 
дополняется и обогащается элементами технологий модульного и 
интегративного обучения, этнокультурных и здоровьесберегающих технологий. 
 Главное место в ряду методов обучения занимает исследовательский. Он 
опирается на такие методы обучения, как метод наблюдения над  языковым 
(речевым) материалом, метод формирования обще- и частнопредметных 
понятий, сравнительно-сопоставительный (сравнительно-исторический) и 
описательный методы, метод упражнений, методы анализа и синтеза, в том 
числе метод языкового (фонетического) анализа, метод «мозгового штурма», 
методы моделирования и прогнозирования, коллективные и коммуникативные 
методы обучения. 
 Учебная деятельность студентов организуется в форме лекционных и 
лабораторных занятий, которые проводятся в диалоговом режиме, в атмосфере 
коммуникативного сотрудничества. Обучение на лабораторных занятиях 
осуществляется в классической, традиционной форме, а также в форме 
эвристических бесед, учебных дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, 
выступлений с докладами, сообщениями и обсуждения последних, защиты 
письменных работ или рефератов. 
 Все упражнения сначала выполняются студентами самостоятельно, потом 
проверяются совместно и под руководством преподавателя. Таким образом, 
удается реализовать субъектно-субъектные отношения в образовательном 
процессе. 
 Программа носит практико-ориентированный характер. Она 
непосредственно – содержательно и формально – связана с дальнейшим 
освоением дисциплин филологического цикла и будущей профессиональной 
деятельностью студентов, актуализирует важнейшие теоретические и 
методические аспекты последней.  

Лабораторные занятия составляют 57 % от общего объема аудиторных 
часов, отведенных на изучение дисциплины. Это обусловливает 
направленность программы на формирование у студентов соответствующих 
общепрофессиональных и предметных компетенций, что осуществляется как 
под руководством преподавателя, так и в рамках самостоятельной работы. 
 Лабораторные занятия призваны реализовать прагматическую 
направленность учебного курса через приложение теоретических знаний 
студентов к конкретному языковому (речевому) материалу.  
 Цель лабораторных занятий – формирование у студентов следующих  
умений и навыков: 1) адекватно использовать в речи соответствующие 
лингвистические термины; 2) разграничивать единицы и факты языка и речи; 3) 
соотносить уровни и единицы русского языка и речи; 4) адекватно выделять в 
крупных сегментных единицах более мелкие и соотносить их с 
суперсенментными единицами; 5) правильно транскрибировать слова и 
высказывания; 6) правильно классифицировать гласные и согласные звуки; 7) 
правильно делить слова на слоги и характеризовать их; 8) правильно 
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характеризовать ударение разныхтипов; 9) адекватно квалифицировать 
интонационные конструкции; 10) правильно определять сильные и слабые 
позиции фонем; 11) правильно квалифицировать фонетичские изменения 
звуков; 12) адекватно выполнять фонематическую транскрипцию слова; 13) 
осуществлять полный фонетический анализ слова; 14) реализовывать в 
собственной речи основные орфоэпические нормы современного русского 
языка; 15) эффективно работать со словарями и справочниками по русской 
фонетике, фонологии, орфоэпии, графике и орфографии. 
 Тематика лабораторных занятий определяется логикой лингвистической 
(шире – филологической) подготовки бакалавров и прикладным характером 
учебного материала. Они непосредственно ориентированы на многоаспектную 
работу с различными фонетическими единицами, фактами и явлениями. 
 На лабораторных занятиях выполняются фонетические и  орфоэпические 
упражнения аспектного и комплексного характера.  
 Обобщенным ожидаемым результатом лабораторных занятий должна 
стать сформированная способность студентов-бакалавров комплексно работать 
с различными фонетическими единицами, фактами и явлениями, в том числе 
выполнять фонетическую и фонематическую транскрипции, полный 
фонетический анализ слова. 

Программа «расставляет» главные акценты в самообразовании студентов, 
помогает им самостоятельно осваивать многие теоретические и практические 
вопросы дисциплины. 

Самостоятельная работа нацелена на формирование у студентов-
бакалавров навыков выполнения практической работы по фонетике и орфоэпии 
современного русского языка. Самостоятельная работа также показывает, 
насколько свободно студенты владеют понятийным аппаратом и могут ли 
самостоятельно осуществлять верную квалификацию различных фонетических 
единиц, фактов и явлений, фонетическую и фонематическую транскрипции, 
полный фонетический анализ слова. 
 Для самостоятельной работы  студентам предлагается: 1) подготовка 
рефератов; 2) выполнение тестов, аспектных и комплексных заданий. 
 Программа обеспечена 2 рабочими тетрадями: 1) учебным пособием для 
аудиторных занятий; 2) упражнениями и методическими рекомендациями по 
самостоятельной работе студентов. 
 Многие из предлагаемых заданий и видов самостоятельной работы 
призваны формировать у студентов способность к саморефлексии и адекватной 
критической оценке результатов самостоятельной деятельности других. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 



 16 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы  
для ее проведения. 
  

Промежуточная аттестация осуществляется во 2 семестре 1 курса в форме 
оценивания по рейтингу. Студентам предлагаются теоретические вопросы и 
практическое задание. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены вопросами для собеседования, контрольными работами, тестами 
и практическими заданиями. 
 

Примерные вопросы и практические задания к оцениванию по рейтингу 
 

Примерные вопросы к оцениванию по рейтингу 
ОПК-8 

1. Язык как знаковая система. Понятие о знаке.  
2. Язык и речь.  
3. Устная и письменная речь.  
4. Литературный язык как нормированная форма общенародного языка.  
5. Русский язык как один из мировых языков, как язык межнационального 
общения, как национальный язык русского народа. Русский язык в системе 
национальных языков России и СНГ.  
6. Место русского языка в мировых лингвистических классификациях.  
7. Происхождение и основные этапы развития русского литературного языка. 
8. Особенности русской языковой картины мира.  
9. Социальная дифференциация русского языка. Современный русский 
литературный язык, его основные функциональные стили. 
10. Звуковые средства языка и аспекты их изучения.  
11. Фонетические единицы: сегментные, суперсегментные.  
12. Основные аспекты изучения звуков: акустический, артикуляционный, 
функциональный. 
13. Гласные звуки. Классификация гласных звуков: по участию губ, по месту 
подъема языка, по степени подъема языка.  
14. Фонетические изменения гласных звуков: комбинаторные, позиционные.  
15. Согласные звуки. Классификация согласных звуков: по участию голоса и 
шума, по месту образования, по способу образования, по наличию 
дополнительной йотовой артикуляции.  
16. Фонетические изменения согласных звуков: комбинаторные, позиционные. 
17. Слог как фонетическая единица. Принципы слогоделения.  
18. Виды слогов по характеру начального и конечного звука, по отношению к 
ударению, по положению в слове, по характеру строения. 
19. Ударение. Типы ударения: словесное, логическое, тактовое, фразовое, 
эмфатическое.  
20. Русское словесное ударение и его характер. Функции ударения. Клитики: 
энклитики, проклитики. 
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21. Интонация. Ритмико-интонационная организация речевого потока. 
Основные интонационные конструкции. 
22. Фонетическая транскрипция. Фонетический анализ слова. 
23. Фонема как минимальная языковая единица. Функции фонемы. 
Дифференциальные и интегральные признаки фонемы и звука.  
24. Фонологические школы.  
25. Понятие сильной и слабой позиции, сильной и слабой фонемы.  
26. Система фонем русского языка. Позиционные и комбинаторные варианты 
гласных фонем. 
27. Система гласных фонем. Сильные и слабые гласные фонемы, их 
разновидности. 
28. Система согласных фонем. Соотносительные ряды согласных фонем по 
глухости/звонкости, твердости/мягкости. Непарные согласные фонемы по 
данным признакам.  
29. Сильные и слабые согласные фонемы по глухости/звонкости, 
твердости/мягкости. 
30. Фонематческая транскрипция. 
31. Понятие орфоэпической нормы. Орфоэпические нормы в области гласных и 
согласных звуков, звукосочетаний отдельных грамматических форм, 
заимствованных слов. Акцентологические нормы. 
32. Система графических средств русского языка. Современный русский 
алфавит. Виды и значения букв.  
33. Принципы русской графики. Обозначение на письме фонемы <j>, твердости 
и мягкости согласных, гласных после шипящих и ц. 
34. Разделы русской орфографии. Понятие  орфограммы. Типы орфограмм.  
35. Принципы русской орфографии. 
36. Типы написаний слов. Соотношение графических и орфографических 
правил современного русского языка.   
 

Типовое практическое задание к оцениванию по рейтингу 
ОПК-8 

 Затранскрибируйте данное предложение и выполните фонетический 

разбор выделенного слова. 

То выл..тит из тени вспыхнув снежной б..л..зной и снов.. умчи(т, ть)ся в 
тень стая р..чных чаек то запыла..т красный флаг над отд..ле(н, нн)ой избой на 
б..р..гу д..лжно быть над сельсоветом то с..сновый бор весь затр..пещ..т и 
забл..стит. К.Г. Паустовский 

 

Типовая контрольная работа 
ОПК-8 

Затранскрибируйте данный текст и выполните фонетический анализ 

выделенных слов. 

                           Родник 
      В глуши лесной, в глуши зелёной, 
      Всегда тенистой и сырой, 
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      В крутом овраге под горой 
      Бьёт из камней родник студёный: 
 

      Кипит, играет и спешит, 
      Крутясь хрустальными клубами, 
      И под ветвистыми дубами 
      Стеклом расплавленным бежит. 
 

      А небеса и лес нагорный 
      Глядят, задумавшись в тиши, 
      Как в светлой влаге голыши 
      Дрожат мозаикой узорной. (И.А. Бунин) 
 

Типовой контрольный тест  
ОПК-8 

1. Фонетика изучает: 
а) строение текста  
б) строение речевого аппарата  
в) звуковой строй языка 
г) законы построения связной речи 

2. Артикуляционный аспект изучения звука исследует: 
а) физические характеристики звука  
б) работу речевого аппарата человека   
в) функцию звука   
г) способы восприятия звука 

3. К позиционным изменениям согласных относится: 
а)  редукция 
б) веляризация   
в) ассимиляция  
г) фонация 

4. Качественная редукция наблюдается в слове:  
а) чистый 
б) крутой  
в) зеленый 
г) домик. 

5. В данном ряду слов дом–домашний–домовой наблюдается явление:  
а) аккомодации  
б) оглушения    
в) редукции   
г) диссимиляции  

6. Изменение ударных гласных в речи под влиянием мягких согласных – 
это: 

а) редукция  
б) аккомодация  
в) лабиализация  
г) ассимиляции 
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7. Дифференциальным признаком согласных является: 
а) ряд 
б) место образования  
в) подъем  
г) огубленность 

8. Фонема выполняет в языке функцию:  
а) выделительную  
б) смыслоразличительную  
в) коммуникативную 
г) номинативную 

9.  В слабых позициях фонемы:  
а) чередуются 
б) нейтрализуются 
в) различаются 
г) проверяются 

10.  К суперсегментным фонетическим единицам относится: 
а) фонетическое слово 
б) звук 
в) интонация 
г) синтагма 

11.  Русское ударение: 
а) напряженное 
б) подвижное 
в) строго фиксированное 
г) плавное 

12. Согласный [б] произносится в слове: 
а)  голубь 
б)  пробка 
в)  хлебный 
г)  гриб 
 13. Гласный [о] произносится в слове: 
а)  воробей 
б)  дьякон 
в)  пойти 
г)  нёс 
 14. Гласный [^] произносится в слове: 
а)  рябит 
б)  хоккей 
в)  часы 
г)  язык 
 15. Все согласные звуки мягкие в слове: 
а)  жизнь 
б)  цирюльник 
в)  пишешь 
г)  степь 
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 16. Все согласные звуки глухие в слове: 
а)  посадка 
б)  яшма 
в)  ёж 
г)  клуб 
 17. Все согласные звуки звонкие в слове: 
а)  мороз 
б)  вглубь 
в)  вдруг 
г)  южный 
 18. Количество звуков в слове считанная: 
а)  7 
б)  8 
в)  9 
г)  10 
 19. Звук [г] есть во всех словах ряда: 
а)  пирог, гибкий 
б)  к зиме, гвоздь 
в)  рейтинг, гаснуть 
г)  гитара, педагог 
 20. Звук [ж] отсутствует во всех словах ряда: 
а)  перебежчик, сторожка 
б)  жизнь, книжка 
в)  намажьте, жонглировать 
г)  пейзаж, дружба 
 21. Звук [ш] есть во всех словах ряда: 
а)  варежка, дружба 
б)  дрожь, художник 
в)  пейзаж, помощник 
г)  съешь, песчаный 
 22. Каждое слово содержит 6 звуков в ряду: 
а)  лётчик, устный, сшитый 
б)  детство, отчитать, купаться 
в)  отнять, ёршик, поездка 
г)  лесник, читая, взбить 
 23. Звук [с] отсутствует во всех словах ряда: 
а)  паровоз, сшить, айсберг 
б)  бесшумный, сделать, распить 
в)  сжать, косьба, счастье 
г)  сидеть, расхвалить, сзади 
 24. Звук [д`] есть во всех словах ряда: 
а)  свадьба, подъезд, дом 
б)  сядь, дикий, доклад 
в)  дистанция, молотьба, академия 
г)  сладко, делегат, лошадь 
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 25. Звуков меньше, чем букв, во всех словах ряда: 
а)  южная, пень 
б)  счёт, пять 
в)  солнце, якорь 
г)  пьеса, эффект 
 26. Звуков больше, чем букв, во всех словах ряда: 
а)  воюю, страстная 
б)  тюльпан, юркий 
в)  двоякий, оппозиция 
г)  значение, явление 
 27. Количество звуков и букв совпадает во всех словах ряда: 
а)  улыбаться, знания 
б)  вьюга, счастье 
в)  деревья, подъезд 
г)  местность, деревня 
 28. Слово яма имеет звуко-буквенный состав: 
а)  2 звука и 3 буквы 
б)  3 звука и 3 буквы 
в)  3 звука и 4 буквы 
г)  4 звука и 3 буквы 
 29. Слово аллея имеет звуко-буквенный состав: 
а)  6 звуков и 5 букв 
б)  3 звука и 4 буквы 
в)  4 звука и 5 букв 
г)  5 звуков и 5 букв 
 30. Слово стоять имеет звуко-буквенный состав: 
а)  5 звуков и 5 букв 
б)  5 звуков и 6 букв 
в)  6 звуков и 5 букв 
г)  6 звуков и 6 букв 
 31. Слово пение имеет звуко-буквенный состав: 
а)  6 звуков и 6 букв 
б)  5 звуков и 6 букв 
в)  5 звуков и 5 букв 
г)  6 звуков и 5 букв 
 32. Слово субъективистское имеет звуко-буквенный состав: 
а)  13 звуков и 16 букв 
б)  14 звуков и 16 букв 
в)  15 звуков и 16 букв 
г)  16 звуков и 16 букв 
 33. Слово бьётся имеет звуко-буквенный состав: 
а)  4 звука и 6 букв 
б)  5 звуков и 6 букв 
в)  6 звуков и 5 букв 
г)  6 звуков и 6 букв 
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 34. Количество слогов в  слове рассказавшая:  
а)  3 
б)  4 
в)  5 
г)  6 
 35. Укажите ошибочное суждение: 
а) В слове НРАВСТВЕННЫЕ после ударного гласного произносится [ф]. 
б) В слове БЛИЗОСТЬЮ мягкость [с’] не обозначается буквой Ь (мягкий знак). 
в) В слове ЧУВСТВОМ буква В обозначает непроизносимый согласный звук. 
г) В слове ПРЕДСТАВЛЯЛ звуков столько же, сколько букв. 
 36. Укажите ошибочное суждение: 
а) В слове ЛЮБОВЬ буква Ю обозначает 2 звука: [й] и [у]. 
б) В слове  СОЮЗ наблюдается оглушение конечного согласного звука. 
в) В слове ЧАСТНОМ буква Т обозначает непроизносимый согласный звук. 
г) В слове РУССКИХ звуков меньше, чем букв. 
 37. Укажите ошибочное суждение: 
а) В слове НЕИЗВЕСТНЫХ буква Т обозначает непроизносимый звук. 
б) В слове ВХОДЯ первый звук – [ф]. 
в) В слове ДОСТАНЬТЕ мягкость согласного [н’] на письме обозначена буквой 
Ь (мягкий знак). 
г) В слове СЕРЬЁЗНОГО звуков больше, чем букв. 
 38. Укажите ошибочное суждение: 
а) В слове ЖИЗНЬЮ звуков столько же, сколько букв. 
б) В слове НАИВНЫМ после ударного гласного произносится [ф]. 
в) В слове СТЕСНЕНИЯ 6 мягких согласных звуков. 
г) В слове БЕСХИТРОСТНОЙ буква Т обозначает непроизносимый согласный 
звук. 
 39. Укажите ошибочное суждение: 
а) В слове РАБСТВО после ударного гласного произносится [п]. 
б) В слове УБЕЖДЕНЬЕ звуков столько же, сколько букв.  
в) В слове  НИЗШИХ 1 звонкий согласный звук. 
г) В слове ЗНАЧИМОСТЬ буква И указывает на мягкость [ч]. 
 40. Укажите ошибочное суждение: 
а) В слове ЖИЗНЬЮ под ударением произносится [ы]. 
б) Слово ВСТУПАЛА  начинается звуком [ф]. 
в) В слове  РАСШАТАННОСТИ 5 глухих согласных звуков. 
г) В слове ИССЛЕДУЯ звуков столько же, сколько букв. 
 41. Укажите, в каком слове верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук: 
а) докУмент           
б) лОвка           
в) брАлась           
г) балУясь 
 42. Укажите, в каком слове верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук: 
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а) щАвель           
б) закУпорить           
в) воспринЯл          
г) путепрОвод 
 43. Укажите, в каком слове верно выделена буква, обозначающая 
ударный гласный звук: 
а) зАгнутый            
б) снЯла                 
в) красивЕе             
г) звОнит 
         44. Укажите, в каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук:  
а) значИмый  
б) бАловать  
в) нАчали   
г) свеклА 
 

  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
 

6. Содержание дисциплины. 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Морфемика 
современного 
русского языка 

      Морфемика как раздел языкознания. Морфема –  
минимальная значимая единица языка. Морфема и 
слово. Морфема и морф. Алломорф и вариант 
морфемы. Синонимичные, омонимичные и 
антонимичные морфемы. Морфемный состав и 
морфемная структура слова. 
      Критерии классификации морфем. Корень. 
Значения корней. Свободные и связанные корни 
(радиксоиды). Уникальные корни. Аффиксы. 
Префиксы. Суффиксы. Флексии. Постфиксы. 
Интерфиксы. Аффиксоиды. Словообразовательные, 
формообразовательные и синкретичные аффиксы. 
Материально выраженные и нулевые аффиксы. 
Регулярные и нерегулярные аффиксы. 
Продуктивные, малопродуктивные и 
непродуктивные аффиксы.  
      Основа слова. Основа слова и основа 
словоформы. Чистая основа. Нечленимые и 
членимые основы. Простые и сложные членимые 
основы. Типы слов с членимыми основами.  
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      Исторические изменения в составе и структуре 
слова: опрощение, переразложение, усложнение. 
      Морфемный анализ слова.    

2 Русское  
словообразование   

      Словообразование (дериватология) как раздел 
языкознания. Диахронное и синхронное 
словообразование.  
      Основные единицы системы русского 
синхронного словообразования. Непроизводное 
слово. Группы непроизводных слов. Производное 
слово. Непроизводные и производные основы. 
Производящее слово. Мотивирующие и  
мотивированные (дериваты) слова. Типы мотивации 
производных слов: полная (прямая и переносная, 
основная и периферийная) и частичная (косвенная, 
метафорическая и ассоциативная). Единичная и 
множественная мотивация. Вариативность 
словообразовательной структуры слов. Бинарная 
структура деривата: производящая база и формант 
(дериватор). Производящая основа. 
Словообразовательное (деривационное) значение 
производного слова. Общие и частные 
словообразовательные значения. Типы дериватов: 
фразеологичные и нефразеологичные, лексические и 
синтаксические. Потенциальные слова. 
Окказионализмы.  
       Словообразовательная пара. 
Словообразовательная цепь. Словообразовательный 
тип. Словообразовательная модель. 
Словообразовательная категория. 
Словообразовательная парадигма. 
Словообразовательное гнездо. 
       Способы синхронного словообразования в 
русском языке: аффиксация, сложение, сращение, 
аббревиация (усечение), субстантивация. Способы 
диахронного словообразования: лексико-
семантический, лексико-синтаксический, морфолого-
синтаксический. 
       Морфонологические явления в русском 
словообразовании: чередование фонем, перемещение 
ударения, наложение морфов, усечение 
производящей основы. 
       Морфологическое словообразование. 
       Активные процессы в современном русском 
словообразовании. 
       Словообразовательный анализ. 



 25 

       Этимологический анализ слова. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 
  

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема лекции 

Морфемика 
современного 
русского языка 

Морфема как минимальная значимая единица языка. 
Классификация морфем. Основа слова 
Исторические изменения в составе и структуре слова 

Русское  
словообразование   

Общие вопросы словообразования. Основные единицы 
системы синхронного словообразования 
Способы синхронного словообразования  
Морфонологические явления в словообразовании. 
Активные процессы в современном русском 
словообразовании 

 
Рекомендуемая тематика лабораторных занятий  

 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

Морфемика 
современного 
русского языка 

Классификация морфем 
Основа слова 
Исторические изменения в составе и структуре слова 
Морфемный анализ слова 

Русское  
словообразование   

Основные единицы системы синхронного 
словообразования 
Способы синхронного словообразования  
Морфонологические явления в словообразовании 
Словообразовательный анализ 

 
Планы лабораторных занятий 

 
Тема 1. Классификация морфем 

Вопросы для обсуждения  
1. Корень. Значения корней. Свободные и связанные корни (радиксоиды). 
Уникальные корни.  
2. Префиксы. Суффиксы. Флексии. Постфиксы. Интерфиксы. Аффиксоиды.  
3. Словообразовательные, формообразовательные и синкретичные аффиксы.  
4. Материально выраженные и нулевые аффиксы.  
5. Регулярные и нерегулярные аффиксы.  
6. Продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные аффиксы.  
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Тема 2. Основа слова 
Вопросы для обсуждения 

1. Основа слова и основа словоформы. Чистая основа. Нечленимые и членимые 
основы. Простые и сложные членимые основы.  
2. Типы слов с членимыми основами. 

 
Тема 3. Исторические изменения в составе и структуре слова 

Вопросы для обсуждения 
1. Опрощение.  
2. Переразложение.  
3. Усложнение. 

 
Тема 4. Морфемный анализ слова 

Вопросы для обсуждения 
1. Содержание и порядок морфемного анализа слова. 
2. Трудные случаи морфемного анализа слова. 

 
Тема 5. Основные единицы системы синхронного словообразования 

Вопросы для обсуждения 
1. Непроизводное слово. Группы непроизводных слов. Производное слово. 
Непроизводные и производные основы. Производящее слово.  
2. Словообразовательная пара.  
3. Словообразовательная цепь.  
4. Словообразовательный тип.  
5. Словообразовательная модель.  
6. Словообразовательная категория.  
7. Словообразовательная парадигма.  
8. Словообразовательное гнездо. 
 

Тема 6. Способы синхронного словообразования 
Вопросы для обсуждения 

1. Аффиксация. 
2. Сложение. 
3. Сращение. 
4. Аббревиация (усечение). 
5. Субстантивация. 

 
Тема 7. Морфонологические явления в словообразовании 

Вопросы для обсуждения 
1. Чередование фонем. 
2. Перемещение ударения. 
3. Наложение морфов. 
4. Усечение производящей основы. 

 
Тема 8. Словообразовательный анализ 
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Вопросы для обсуждения 
1. Содержание и порядок словообразовательного анализа слова. 
2. Трудные случаи словообразовательного анализа слова. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению  
дисциплины. 

 
В рамках самостоятельной работы студент должен: 

1) написать реферат на одну из предложенных тем; 
2) выполнить тематические задания, соответствующие содержанию 
дисциплины;  
3) выполнить упражнения по морфемике, словообразованию и морфологии 
современного русского языка;  
4) выполнить тесты по морфемному и словообразовательному анализу. 

 
Примерная тематика рефератов 

 
 1. Лингвистическое учение о морфеме как о кратчайшей единице речи, 
обладающей значением. 
 2. Виды морфем и их функции. 
 3. Морфемные модели слов в современном русском языке. 

4. Пути формирования русской словообразовательной морфемики. 
5. Функциональный подход к изучению деривационных морфем. 
6. Морфема как текст и морфема как часть текста. 
7. Значение морфем в составе сложных слов. 
8. Функции словообразования в языке. 
9. Когнитивный аспект словообразования. 
10. Психолингвистический аспект словообразования. 
11. Функциональные типы словообразования. 
12. Реализация функций словообразования в тексте. 
13. Словообразование и способы номинации. 
14. Новые производные слова и их общественная и индивидуальная 

оценка. 
15. Активные процессы в области русского синхронного 

словообразования. 
16. Активное номинативное словообразование (суффиксальные  имена 

лиц). 
17. Активное номинативное словообразование (суффиксальные  имена 

предметов). 
18. Активное номинативное словообразование (суффиксальные  

пространственные наименования). 
19.  Модификационные словообразовательные категории. 
20. Словообразование и текст (деятельностный характер 

словообразования в тексте).  
21. Характер использования текстовых номинаций. 
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22. Неузуальное словообразование (окказиональные и потенциальные 
слова). 

23. Способы и приемы порождения окказионализмов.  
24.  Неузуальное словообразование (на материале современной прозы). 
25.  Неузуальное словообразование (на материале современной поэзии). 
26. Неузуальное словообразование (на материале современной 

публицистики). 
 

Тематические задания  
 

Тема 1. Связанные корни 
План 

• Выполните  конспект по теме «Радиксоиды и униксоиды в современном 

русском языке». Составьте вспомогательную таблицу. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 455 – 457. 

 

Тема 2. Интерфиксы  
План 

• Выполните  конспект по теме «Интерфиксы в современном русском 

языке». Составьте вспомогательную схему. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 466 – 468.  

 

Тема 3. Регулярность / нерегулярность, продуктивность / 

непродуктивность аффиксов 
План 

• Выполните  конспект по теме «Регулярные и нерегулярные; 

продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные аффиксы в современном 

русском языке». Составьте вспомогательную схему. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
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И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 472 – 476. 

• Выполните реферат на одну из тем. 

 1. Лингвистическое учение о морфеме как о кратчайшей единице речи, 
обладающей значением. 
 2. Виды морфем и их функции. 
 3. Морфемные модели слов в современном русском языке. 

4. Пути формирования русской словообразовательной морфемики. 
5. Функциональный подход к изучению деривационных морфем. 
6. Морфема как текст и морфема как часть текста. 
7. Значение морфем в составе сложных слов. 

 

Тема 4. Типы мотивации производных слов 

План 
• Выполните  конспект по теме «Полная и частичная мотивация 

дериватов». Составьте вспомогательную схему. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 495 – 498. 

 

Тема 5. Способы диахронного словообразования в русском языке 
План 

• Выполните  конспект по теме «Неморфологические способы 

словообразования». Составьте вспомогательную таблицу. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 500 – 501. 

 

Тема 6. Типы производных слов в современном русском языке 
План 

• Выполните  конспект по теме «Семантическая классификация 

дериватов». Составьте вспомогательную таблицу. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
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И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 511 – 516. 

 

Тема 7. Узуальные слова и новообразования в современном русском языке 
План 

• Выполните  конспект по теме «Потенциальные слова и 

окказионализмы». Составьте вспомогательную таблицу. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 514 – 516. 

 

Тема 8. Активные процессы в современном русском словообразовании 
План 

• Выполните  конспект по теме «Особенности современного русского 

словообразования».  

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. – С. 522 – 526. 

• Выполните реферат на одну из тем. 

1. Функции словообразования в языке. 
2. Когнитивный аспект словообразования. 
3. Психолингвистический аспект словообразования. 
4. Функциональные типы словообразования. 
5. Реализация функций словообразования в тексте. 
6. Словообразование и способы номинации. 
7. Новые производные слова и их общественная и индивидуальная 

оценка. 
8. Активное номинативное словообразование (суффиксальные  имена 

лиц). 
9. Активное номинативное словообразование (суффиксальные  имена 

предметов). 
10. Активное номинативное словообразование (суффиксальные  

пространственные наименования). 
11.  Модификационные словообразовательные категории. 
12. Словообразование и текст (деятельностный характер 

словообразования в тексте).  
13. Характер использования текстовых номинаций. 
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14. Неузуальное словообразование (окказиональные и потенциальные 
слова). 

15. Способы и приемы порождения окказионализмов.  
16.  Неузуальное словообразование (на материале современной прозы). 
17.  Неузуальное словообразование (на материале современной поэзии). 
18. Неузуальное словообразование (на материале современной 

публицистики). 
 

Типовые упражнения 
 

Задание № 1 
Определив часть речи слова, изменив (если это возможно) его и подобрав 

к нему родственные слова, выделите в нем окончание (если оно есть), основу и 

корень.  

 Алеть, алчность, альпийский, белее, будущий, взбираться, волчий, 
гражданин, двоюродный, ежегодник, жаль, завивать, загорание, избрать, 
крабовый, лью, мгновение, невозможность, отвергнуть, простой (сущ.), простой 
(прилаг.), по-простому, разведка, слияние, трудно (нар.), удобно (нар.), 
философия, хищник, цинично, человечество, юношеский, ямб. 

 

Задание № 2 
Подобрав к следующим словам одноструктурные слова, выделите в них 

все аффиксы и охарактеризуйте их по следующим признакам: по положению в 

слове по отношению к корню; по способу выражения; по функции и 

выражаемому значению; по воспроизводимости. 

 Продавец, подснежник, болтливый, шиповник, низвергнуть, 
разочаровавшийся, неуловимость, лесостепной, дрогнув, прочитала, 
быстрейший, читающий. 

Задание № 3 
Определите, какие морфонологические явления происходят при 

образовании слов. 

 Калмыцкий, эмтээсовский, полукруг, горошина, шоссейный, 
языковедение, пальтишко, смекалистый, внучонок, динамовский, княжеский, 
орловский, лягушиный, холодеть, волчий, утенок, радист, рация, максималист. 

 

Задание № 4 
Воспроизведите словообразовательные цепи от конца к началу.  

Озлобленность, враждебность, по-охотничьи, привлекательность, 
дружественно, оглушительно, по-предрассветному.  

   
Задание № 5 

Из «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова 
выпишите все словообразовательные парадигмы, находящиеся в 
словообразовательном гнезде минимум.  
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Задание № 6 

 Выполните графический морфемный и словообразовательный разбор 

всех перечисленных слов. Сделайте полный морфемный и 

словообразовательный анализ выделенных слов. 

 Выход, перечитать, преддверие, отсох, окликнуть, сердиться, 
мечтательному, снежинка, малинка, льдинка, первоисточник, больничная, 
сестрицын, обходительно, овцебык, прокоптиться, содрогнуться, 
озарённостью, аптекаря, неожиданно, трёхэтажный, северновеликорусского, 
сталевар, верблюжьего, региональным, бревенчатая, по-новому, впятером, 
зимовщики, заявление. 

 

Задание № 7 
 Перепишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки, 

расставляя недостающие знаки препинания. Выпишите все производные слова, 

сгруппировав их по способу образования. Произведите графический морфемный 

и словообразовательный разбор этих слов. 

Ж..лтый свет 
 Я пр..снулся серым утром. Комн..та была залита ровным ж..лтым светом, 
бу..то от к..р..си(н, нн)овой лампы. Свет ш..л (с) н..зу из ..кна и ярче вс..го 
осв..щал бр..венч..тый п..т..лок. 
 Стра(н, нн)ый свет (не, ни) яркий и (не, ни) подвижный был (не, ни) 
похож на солн..чный. Это св..тили осе(н, нн)ие лист..я. За ветр..(н, нн)ую и 
долгую ноч.. сад ..бросил сухую л..ству она л..жала на з..мле шумными 
взл..хмач..(н, нн)ыми грудами и распр..стр..няла тусклое с..яние. От этого 
с..яния лица людей к..зались заг..релыми а стр..ницы книг на ст..ле (как) бу..то 
покрылись слоем свеж..нанесё(н, нн)ого бл..стящего воска. 
 Так н..ч..лась ос..нь. Для м..ня она пр..шла сразу в это утро. До тех пор я 
её почти (не, ни) зам..чал в с..ду ещ.. (не) было зап..ха прелой л..ствы в..да в 
..зёрах (не, ни) з..л..нела и жгучий ин..й ещ.. (не) л..жал по утрам на до..атой 
крыше. 
 Осень пр..шла вн..запно. Так пр..ходит ощущение счастья от самых (не, 
ни) заметных в..щей от д..лёкого п..р..ходного гудка на (О, о)ке или от 
случайной улыбки. 
 Осень пр..шла (в) расплох и завл..дела з..млёй с..дами и реками л..сами и 
воздухом п..лями и птицами. Всё (с) разу стало осе(н, нн)им. 
 Бе..п..койные птицы ул..тали на юг в с..ду ст..н..вилось тихо. 
 Н..ч..лся л..ст..пад. Листья пад..ли дни и ночи. Они то косо л..тели по 
ветру то отве..но л..жились в сырую тр..ву. Л..са м..р..сили д..ждём обл..та..шей 
л..ствы. Этот дождь ш..л н..делями. Только к к..нцу с..нтября п..р..ле..ки 
обн..жились и скво..ь чащу д..ревьев стала в..дна синяя даль ..жатых п..лей. 
 Я изучал осень упорно и долго. Для того что (бы) увид..ть что (нибудь) по 
(наст..ящему) надо уб..дить себя что ты вид..шь это вп..рвые в жизни. Так было 
и с осенью. 
 Я узнал что осень см..шала все чистые краски какие сущ..ствуют на з..мле 
и нан..сла их как на холст на д..лёкие пр..странства з..мли и неба. 
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 Я вид..л л..ству (не, ни) только з..л..тую и пурпурную но и а(л, лл)ую, 
ф..олет..вую к..ричн..вую ч..рную серую и почти белую. Краски к..зались 
особе(н, нн)о мя..кими из (за) осе(н, нн)ей мглы (не, ни) подвижно в..се..шей в 
воздухе. А когда шли д..жди мя..кость красок см..нялась блеском. Небо 
покрытое ..бл..ками всё (же) д..вало достато..но света что (бы) мокрые л..са 
м..гли заг..рат..ся (в) д..ли как б..гря(н, нн)ые пожары. (По К.Г. Паустовскому) 

 

Задание № 8 
Сравнив морфемный и этимологический состав данных слов, 

распределите их по группам: 1) с опрощением, 2) с переразложением, 3) с 

усложнением морфемной структуры. Установите причину изменения 

морфемной структуры слов. 

 Бодрый, бородавка, ветчина, влечь, внутрь, готовый, лесник, дача, добро, 
дорогой, ехидный, женщина, живот, лентяйничать, застенчивый, здесь, 
низменность, зонтик, конец, ласточка, лентяй, мальчик, мужчина, отворить, 
читаешь. 

 
Типовые тесты по морфемике и словообразованию 

 
Морфемный разбор слова 

 
 1. Отсутствует окончание в слове: 
а)  ответственность 
б)  разыгравшийся 
в)  учитель 
г)  заслушав 
 2. Отсутствует суффикс в слове: 
а)  учёный 
б)  герой 
в)  житель 
г)  шла 
 3. Отсутствует приставка в словах ряда: 
а)  подначить, подмога 
б)  подольщаться, подобный 
в)  подол, подошва 
г)  подолгу, подпруга 
 4. Ь входит в состав суффикса в слове: 
а)  ешь 
б)  зелень 
в)  кухонь 
г)  верблюжьего 
 5. Нулевое окончание имеют слова в ряду: 
а)  людей, друзей, соловей 
б)  тишь, заметишь, комедий 
в)  основ, линий, лист 
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г)  статей, коней, ручей 
 6. Омонимичные корни имеют слова в ряду: 
а)  друг, друзья, дружба 
б)  ломать, надломленный, слом 
в)  слушать, ухо, слух 
г)  носить, приношение, переносица 
 7. Два суффикса имеет слово: 
а)  сотрудник 
б)  подписанный 
в)  снежинка 
г)  дружественность 
 8. Одинаковые окончания имеют слова в ряду: 
а)  подков, слов, даров 
б)  верблюжий, патриарший, заячий 
в)  гантелей, коней, батарей 
г)  свежий, медвежий, неуклюжий 
 9. Все слова имеют окончания в ряду: 
а)  щенячий, четырёх, сидя 
б)  крот, поёшь, бюро 
в)  читающий, рисуя, зрячий 
г)  горячий, печаль, пальтецо 
 10. Отсутствует окончание во всех словах ряда: 
а)  около, сидя, лучше 
б)  дров, депо, красивее 
в)  кино, шесть, опять 
г)  создатель, читая, герой 
 11. Нулевое окончание имеют все слова в ряду: 
а)  столов, основ, коров 
б)  соловей, станций, улыбнулся 
в)  голосок, досок, гостей 
г)  герой, медвежий, друзей 
 12. Все слова являются однокоренными в ряду: 
а)  серенький, сернистый, серный, серость 
б)  приморский, уморился, выморочный, заморыш 
в)  речка, заречье, речистый, речной 
г)  наводнение, водяной, подводный, вода 
 13. Все слова имеют суффикс -ий- в ряду: 
а)  плакучий, певчий, могучий 
б)  колючий, беличий, жгучий 
в)  кипучий, сыпучий, телячий 
г)  лисий, птичий, волчий 
 14. Отсутствует суффикс во всех словах ряда: 
а)  глина, баранина, картина 
б)  тина, кабина, хижина 
в)  длина, глубина, лавина 
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г)  впадина, перекладина, тишина 
 15. Отсутствует приставка во всех словах ряда: 
а)  отток, отцовский, отсек 
б)  отчаяться, отшельник, отрыв 
в)  отрочество, отечество, отвага 
г)  ответный, отвердеть, оттепель 
 16. Разные по суффиксальному составу слова в ряду: 
а)  отчаяние, воспоминание, покаяние 
б)  преддверие, заглавие, безобразие 
в)  глотание, роптание, катание 
г)  мучение, поколение, осуждение 
 17. Разные по суффиксальному составу слова в ряду: 
а)  деятельный, основательный, мечтательный 
б)  замечательный, рассудительный, промокательный 
в)  возмутительный, обходительный, выразительный 
г)  уступительный, глотательный, удивительный 
 18. Отсутствует окончание во всех словах ряда: 
а)  можно, трюмо, написав, выше 
б)  зная, знамя, свеча, молча 
в)  окно, депо, едва, два 
г)  пальто, ружьецо, создавая, писатель 
 19. Нулевое окончание имеют все слова в ряду: 
а)  коней, ручей, статей, соловей 
б)  коров, дров, основ, домов 
в)  снова, основа, лоскут, пекут 
г)  зданий, собачий, лист, комедий 
 20. Отсутствует суффикс во всех словах ряда: 
а)  чулок, каток, лоток, мосток 
б)  зАмок, сверчок, лепесток, стручок 
в)  пушка, дужка, мушка, сушка 
г)  столица, птица, улица, курица 
 21. Две приставки имеют все слова в ряду: 
а)  предъюбилейный, предполагать, предугадать 
б)  предусмотреть, предшествовать, предыдущий 
в)  предпосылка, председательский, предсказание 
г)  предумышленный, предрассветный, предохранитель 
 22. Два суффикса имеют все слова в ряду: 
а)  направленный, проигрыватель, бесконфликтность 
б)  наигранный, выключатель, бесхитростный 
в)  искривление, испачканный, влюблённый 
г)  треугольник, задачник, фокусник 
 23. Корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 
а)  любящий 
б)  взглянув 
в)  птичий 
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г)  слушатель 
 24. Корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 
а)  учительский 
б)  слушаясь 
в)  щенячий 
г)  малинка 
 25. Корень, один суффикс и окончание включает в свой состав слово: 
а)  сидя 
б)  ходил 
в)  листья 
г)  образность 
 26. Приставку, корень, суффикс и окончание включает в свой состав 
слово: 
а)  прохлада 
б)  сыгранный 
в)  спрятал 
г)  приморье 
 27. Приставку, корень, два суффикса и окончание включает в свой состав 
слово: 
а)  подсоединил 
б)  обулся 
в)  подписчик 
г)  подозрение 
 28. Приставку, корень, два суффикса и окончание включает в свой состав 
слово: 
а)  устремившийся 
б)  нахмурился 
в)  пересолил 
г)  подъёмный 
 29. Количество морфем в слове стилистическая: 
а)  3 
б)  4 
в)  5 
г)  6 
 30. Количество морфем в слове будильник: 
а)  3 
б)  4 
в)  5 
г)  6 
 31. Количество морфем в слове неначитанный: 
а)  4 
б)  5 
в)  6 
г)  7 
 32. Слово испёкся имеет морфемный состав: 
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а)  приставка – корень – постфикс 
б)  приставка – корень – окончание – постфикс 
в)  приставка – корень – суффикс – окончание 
г)  приставка – корень – суффикс – окончание – постфикс 
 33. Слово преступление имеет морфемный состав: 
а)  приставка – корень – суффикс 
б)  корень – суффикс – суффикс – окончание 
в)  приставка – корень – суффикс – окончание 
г)  приставка – корень – суффикс – суффикс – окончание 
 34. Приставку, корень, один суффикс и окончание включают в свой 
состав все слова в ряду: 
а)  заочник, оценить 
б)  предутренний, подберёзовик 
в)  бездорожье, треугольник 
г)  подстаканник, укрепление 
 35. Разный морфемный состав имеют слова в ряду: 
а)  взрывчатка, вышибала, прильнул 
б)  разораться, разжалобить, улыбаться 
в)  изнылся, сшибся, увлеклись 
г)  лисий, парчовый, снежинка 
 36. Разный морфемный состав имеют слова в ряду: 
а)  льдинка, паутинка, горошинка 
б)  подпорка, выветренный, понёс 
в)  вымокло, размяк, скисший 
г)  кухонь, режешь, лисьего 
 37. Приставку, корень, два суффикса и окончание включают в свой состав 
все слова в ряду: 
а)  подошла, признание, поскорее 
б)  принимали, уцелело, распахнёшь 
в)  подписал, вступила, пробираешься 
г)  отыскал, почитал, переулок 

 
Словообразовательный анализ 

 
 1. Способ образования слова приусадебный: 
а)  приставочный 
б)  суффиксальный 
в)  приставочно-суффиксальный 
г)  нулевая суффиксация 
 2. Способ образования слова безопасный: 
а)  суффиксальный 
б)  нулевая суффиксация 
в)  приставочно-суффиксальный 
г)  приставочный 
 3. Способ образования слова гордость: 
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а)  приставочный 
б)  суффиксальный 
в)  приставочно-суффиксальный 
г)  нулевая суффиксация 
 4. Способ образования слова пушинка: 
а)  приставочный 
б)  приставочно-суффиксальный 
в)  суффиксальный 
г)  нулевая суффиксация 
 5. Способ образования слова обвинение: 
а)  приставочный 
б)  приставочно-суффиксальный 
в)  нулевая суффиксация 
г)  суффиксальный 
 6. Слово железобетонный образовано: 
а)  суффиксальным способом 
б)  сложением слов 
в)  сложением основ с помощью интерфикса и суффикса 
г)  интерфиксальным способом 
 7. Образовано с помощью суффикса -ность- слово: 
а)  человечность 
б)  древность 
в)  картинность 
г)  готовность 
 8. Сложным является слово: 
а)  контригра 
б)  вышеизложенное 
в)  сверхъестественный 
г)  субтропический 
 9. Способ образования слова зелень: 
а)  приставочный 
б)  приставочно-суффиксальный 
в)  нулевая суффиксация 
г)  суффиксальный 
 10. Способ образования слова радоваться: 
а)  приставочный 
б)  приставочно-суффиксальный 
в)  нулевая суффиксация 
г)  постфиксальный 
 11. Морфологическим способом образовано слово: 
а)  сегодня 
б)  лесостепь 
в)  настольный 
г)  вуз 
 12. Неморфологическим способом образовано слово: 
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а)  семьсот 
б)  дописать 
в)  навсегда 
г)  ослиный 
 13. Способ образования слова чёрно-белый: 
а)  усечение 
б)  сращение 
в)  сложение самостоятельных слов 
г)  сложение основы с самостоятельным знаменательным словом 
 14. Способ образования слова Афган: 
а)  сращение 
б)  усечение 
в)  субстантивация 
г)  аббревиация 
 15. Способ образования слова завуч: 
а)  усечение 
б)  сложение 
в)  аббревиация 
г)  сращение 
 16. Производную основу имеет слово: 
а)  чеснок 
б)  лоток 
в)  синий 
г)  птичий 
 17. Непроизводную основу имеет слово: 
а)  качка 
б)  жвачка 
в)  пачка 
г)  пытка 
 18. Непроизводным является слово: 
а)  краска 
б)  бег 
в)  тишь 
г)  книга 
 19. Слово перестройка образовано от слова: 
а)  стройка 
б)  строить 
в)  перестрой 
г)  перестроить 
 20. Слово старуха образовано от слова: 
а)  старик 
б)  старый 
в)  стареть 
г)  старость 
 21. Слово землячка образовано от слова: 
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а)  земля 
б)  земляк 
в)  земляной 
г)  земельный 
 22. Слово ночёвка образовано от слова: 
а)  ночевать 
б)  ночь 
в)  ночной 
г)  ночью 
 23. Производную основу имеют все слова ряда: 
а)  бараний, синий, живёшь 
б)  пятеро, молча, жизнь 
в)  обул, бельё, лицо 
г)  рассказ, птичий, сырьё 
 24. Одинаковое словообразовательное значение имеют суффиксы во всех 
словах ряда: 
а)  снежинка, корзинка, грузинка 
б)  лесник, конник, сонник 
в)  учитель, сеятель, писатель 
г)  молодняк, дубняк, синяк 
 25. Слово влюблённость образовано от слова: 
а)  любить 
б)  влюбиться 
в)  влюбляться 
г)  влюблённый 
 26. Исходным в ряду чернь, чёрненький, чёрный, чернота, чернеть, 

чернуха, чернить является слово: 
а)  чернь 
б)  чёрный 
в)  чернеть 
г)  чернота 
 27. Пропущены в цепи дать → … → издательский слова: 
а)  издание → издатель 
б)  издать → издатель 
в)  издать → издательство 
г)  издатель → издание 
 28. Словообразовательная цепочка построена правильно в ряду: 
а)  работа → работать → работаться → поработаться 
б)  работать → работа → работаться → поработаться 
в)  работа → работаться → поработаться 
г)  работать → работаться → поработаться; работать → работа 
 29. Словообразовательная цепочка построена ошибочно в ряду: 
а)  красивый → некрасивый → некрасиво 
б)  дом → домашний → недомашний 
в)  дряхлый → дряхлеть → одряхлеть 
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г)  синь → синий → синева 
 30. Лишним в ряду остряк, здоровяк, молодняк, добряк является слово: 
а)  здоровяк 
б)  добряк 
в)  остряк 
г)  молодняк 
 31. Лишним в ряду преглупый, большущий, пельменный, развесёлый 
является слово: 
а)  большущий 
б)  пельменный 
в)  развесёлый 
г)  преглупый 
 32. Наблюдается при образовании слова колокольня: 
а)  чередование звуков 
б)  перемещение ударения 
в)  чередование звуков и перемещение ударения 
г)  чередование звуков, перемещение ударения и усечение основы 
производящего слова 
 

Типовой комплексный тест  
по морфемике и словообразованию 

 
1. Дополните определение.  
Лингвистическая дисциплина, изучающая систему морфем языка (типы 

морфем, их строение, сочетаемость) и морфемную структуру слова, – это 
_____________. 

2. Укажите ряд, в котором во всех словах имеются алломорфы: 
1) лесник – лесничий, писать – пишу, друг – дружеский;  
2) кошка – кошачий, головой – головою, стол – столик; 
3) вписать – вооружить, статьёй – статьёю, складка – складочка; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные. 
3. Укажите ряд, в котором во всех словах имеются нулевые морфемы: 
1) гость, стол, написал, изнемог, весь;  
2) клад, синий, крайний, зодчий, читая; 
3) рояль, брюки, бюро, такси, много; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  
4. Словообразующие аффиксы служат для образования новых 

самостоятельных слов: 
1) да; 
2) нет.         
5. Укажите ряд, в котором все суффиксы являются 

словообразовательными:  
1) желтее, читая, поющий, играл, стоя; 
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2) красота, жемчужина, подсвечник, знание, сапожник;  
3) глубже, говорящий, читал, умывая, рисовал; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  
6. Определите последовательность установления морфемной структуры 

слова, используя цифры:  
__ отделение основы от словоизменительных аффиксов;  

__ членение основы и ее отождествление.  
7. Укажите ряд, в котором все основы являются членимыми: 
1) конь, топор, верх; 
2) дом, стол, ствол; 
3) летчик, подснежник, рисунок; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные. 
8. Установите соответствия: 

Словарь Автор(ы) 
1) Словарь морфем русского языка; 
2) Толковый словарь живого 
великорусского языка; 
3) Грамматический  словарь  
русского языка. 

А) А.И. Кузнецова, Т.Ф. Ефремова; 
Б) А.А. Зализняк; 
В) В.И. Даль. 

1 –  
2 –  
3 –  
9. Укажите морфонологическое явление, которое наблюдается  в словах  

лермонтовед, лиловатый: 
1) чередование; 
2) усечение; 
3) аппликация (наложение); 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  
10. Установите структурно-грамматический вид исходящей единицы 

деривации в словообразовательной паре школа → школьный: 
1) производящая основа; 
2) комплекс нескольких производящих основ; 
3) производящее слово; 
4) сочетание производящих слов.  
11. Укажите ряд, в котором все слова образованы суффиксальным 

способом: 
1) зимний, ходок, верблюжонок, глазастый, лентяйничать; 
2) по-дружески, перебежать, бело-розовый, ЭВМ,  носище; 
3) мединститут, постройка, МГУ, безголосый, переделать; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  
12. Укажите ряд, в котором все слова образованы сложением в сочетании 
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с суффиксацией: 
1) канатоходец, старшеклассник, мореплаватель, первоклассник, 

орденоносец; 
2) крановщик, строитель, МГУ, безбровый, предатель; 
3) зимний, ходок, верблюжонок, глазастый, лентяйничать;  
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  
13. Пример учить – учитель относится к нетранспозиционному 

словообразовательному типу:  
1) да;  
2) нет.  
14. Укажите ряд, в котором слова образуют словообразовательную цепь: 
1) стыд – стыдить – стыдный;  
2) стыд – стыдить – стыдиться – застыдиться; 
3) стыд – стыдить – бесстыжий; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  
15. Укажите ряд, в котором представлена словообразовательная 

парадигма: 
1) локальный 
                     локально 
                     локальность  
                     локализовать;  
2) локальный 
                     локализовать 
                                        локализоваться; 
3) локальный 
                     локальность 
                     локализировать 
                                            локализироваться; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  
16. Определите способ образования существительных глупость, доброта, 

желтизна, тишина:  
1) суффиксальный; 
2) префиксальный; 
3) префиксально-суффиксальный; 
4) субстантивация. 
17. Определите способ образования прилагательного золотой: 
1) суффиксальный; 
2) префиксальный; 
3) нулевая суффиксация; 
4) адъективация. 
18. Определите способ образования глаголов учительствовать, 

слесарничать, добреть: 
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1) префиксальный; 
2) суффиксальный; 
3) суффиксально-префиксальный; 
4) нет правильного ответа; 
5) все ответы правильные.  

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 литература: 

1. Артюшков И.В. Морфемный, словообразовательный и 
этимологический разбор: Учебно-методическое пособие. – Уфа: БГПУ, 2015 
(коэффициент книгообеспечения – 1,9). 

2. Горовая И.Г. Современный русский литературный язык: Морфемика. 
Словообразование: Учебное пособие; Минобрнауки РФ, Оренбургский 
государственный университет. – Оренбург: ОГУ, 2016 [Электронный ресурс]. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467348 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

3. Евсеева И.В. Современный русский язык. Актуальные вопросы 
морфемики, морфонологии и словообразования: Учебное пособие /  
Минобрнауки РФ, Сибирский федеральный университет. – Красноярск: СФУ, 
2014 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364604 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

4. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: Учебное 
пособие. –  3-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта, 2011 [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83127 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

5. Крылова М.Н. Русский язык: Учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

6. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. – 11-е изд. – М.: АЙРИС-
пресс, 2010 [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

7. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. Словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006 (коэффициент книгообеспечения – 0,5). 

8. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 2: Морфология. Синтаксис 
/ В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.; Под ред. Е.И. Дибровой. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2006 (коэффициент книгообеспечения – 
0,5). 

9. Современный русский язык: Учебник для студ. вузов, обучающихся по 
спец. «Филология»  / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; Под ред. 
П.А. Леканта. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,3). 

10. Соловьева Н.Н. Весь русский язык в таблицах. От фонетики до 
синтаксиса. – М.: Мир и образование, 2009 [Электронный ресурс]. –  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98415 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

11. Филиппова Л.С. Современный русский язык. Морфемика. 
Словообразование: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2009 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57621 
(коэффициент книгообеспечения – 1). 

программное обеспечение: 
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Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 
распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 
таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 

  4. http://dic.academic.ru/searchall.php 
  5. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
  6. http://gramma.ru 
  7. http://gramota.ru 
  8. http://www.philology.ru/ 
  9. http://www.slovari.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 
 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой  / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть предоставлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования. 
          Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
          Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА-02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  
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          Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.  
 

 Дисциплина «Современный русский язык (Словообразование)» 
(Б1.О.04.06) является центральной в образовательной программе направления 
подготовки «Педагогическое образование», профилю «Английский язык и 
русский язык как иностранный», поскольку нацелена на формирование базовых 
составляющих профессиональной компетентности бакалавров. Она расширяет 
общепрофессиональный кругозор студентов и приводит в систему их 
теоретические и практические знания в области современного русского языка, в 
частности морфемики и словообразования. 
 Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса.  
 Место «Современного русского языка (Словообразования)» в ООП 
бакалавров обусловливает и пропедевтическую направленность курса. На 
соответствующих лекционных и лабораторных занятиях закладывается база для 
освоения таких дисциплин филологического цикла, как «Современный русский 
язык (Лексикология)», «Современный русский язык (Морфология)» и 
«Современный русский язык (Синтаксис)». 
 Такие широкие междисциплинарные связи определяются содержанием 
курса, разделы которого охватывают все единицы, факты и явления 
морфемного уровня русского языка и предполагают формирование у студентов 
системного взгляда на русскую морфемику и словообразование. Эти «векторы» 
подготовки позволяют логически и диалектически связать «Современный 
русский язык (Словообразование)» с собственно лингвистическими 
дисциплинами. 
 Программа ориентирует на линейное изучение взаимосвязанных тем. Их 
последовательность отражает логику освоения учебного материала от теории к 
практике, от общих понятий и терминов к более частным. Таким образом, в 
основу презентации учебного материала положен дедуктивный метод. 
 Порядок тем является фиксированным, поскольку отражает логику 
изучения морфемики и словообразования русского языка в целом и отдельных 
частей речи в частности. 
 Реализовать программу позволяет система определенных технологий и 
методов обучения. 
 Доминирующей является технология проблемного обучения. Она 
дополняется и обогащается элементами технологий модульного и 
интегративного обучения, этнокультурных и здоровьесберегающих технологий. 
 Главное место в ряду методов обучения занимает исследовательский. Он 
опирается на такие методы обучения, как лекционный метод, метод проектов, 
метод наблюдения над дидактическим и/или языковым (речевым) материалом, 
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метод формирования обще- и частнопредметных понятий, сравнительно-
сопоставительный (сравнительно-исторический) и описательный методы, метод 
упражнений, методы анализа и синтеза, в том числе метод языкового анализа, 
метод «мозгового штурма», методы моделирования и прогнозирования, 
коллективные и коммуникативные методы обучения. 
 Учебная деятельность студентов организуется в форме лекций и  
лабораторных занятий, которые проводятся в диалоговом режиме, в атмосфере 
коммуникативного сотрудничества. Обучение на лабораторных занятиях 
осуществляется в классической, традиционной форме, а также в форме 
эвристических бесед, учебных дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, 
выступлений с докладами, сообщениями и обсуждения последних, защиты 
письменных работ или рефератов. 
 Все упражнения сначала выполняются студентами самостоятельно, потом 
проверяются совместно и под руководством преподавателя. Таким образом 
удается реализовать субъектно-субъектные отношения в образовательном 
процессе. 
 Программа носит практико-ориентированный характер. Она 
непосредственно – содержательно и формально – связана с дальнейшим 
освоением дисциплин филологического цикла и будущей профессиональной 
деятельностью студентов, актуализирует важнейшие теоретические и 
методические аспекты последней.  

Лабораторные занятия составляют 61,5 % от общего объема аудиторных 
часов, отведенных на изучение дисциплины. Это обусловливает 
направленность программы на формирование у студентов соответствующих  
предметных компетенций, что осуществляется как под руководством 
преподавателя, так и в рамках самостоятельной работы. 

Лабораторные занятия призваны реализовать прагматическую 
направленность учебного курса через приложение теоретических знаний 
студентов к конкретному языковому (речевому) материалу. 
  Цель лабораторных занятий – формирование у студентов-филологов 
следующих умений и навыков: 1) правильно и уместно употреблять 
лингвистические термины  в собственной речи; 2) различать языковые и 
речевые единицы и явления морфемного уровня русского языка; 3) правильно 
квалифицировать морфемы и основы в словах, определять способы 
словообразования и морфонологические явления; 4) работать со словарями, 
справочниками и научной литературой; 5) осуществлять морфемный и 
словообразовательный разбор. 

Тематика лабораторных занятий определяется логикой собственно 
лингвистической подготовки бакалавров и прикладным характером учебного 
материала. Они непосредственно ориентированы на многоаспектную, 
комплексную работу с единицами морфемного уровня русского языка и 
фактами словообразования с целью формирования у студентов специальных 
лингвистических компетенций. 

На лабораторных занятиях выполняются собственно языковые (речевые) 
упражнения по морфемике и словообразованию современного русского языка. 
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Обобщенным ожидаемым результатом лабораторных занятий должна 
стать сформированная способность студентов-бакалавров правильно 
квалифицировать и многоаспектно анализировать различные морфемы и 
способы словообразования.   

Программа «расставляет» главные акценты в самообразовании студентов, 
помогает им самостоятельно осваивать многие теоретические и практические 
вопросы дисциплины. 

Самостоятельная работа нацелена на формирование у студентов-
бакалавров  способностей к реферированию научной литературы по проблемам 
изучаемой дисциплины, с одной стороны, и к собственно творческой 
деятельности, с другой. Тематика реферируемого материала носит углубленный 
характер и нацелена на расширение теоретических знаний будущих филологов 
в области русской морфемики и словообразования. Самостоятельная работа 
также показывает, насколько свободно студенты владеют понятийным 
аппаратом и могут ли самостоятельно осуществлять морфемный и 
словообразовательный анализ.  
 Для самостоятельной работы  студентам предлагается: 1) реферирование 
научной и учебной литературы; 2) подготовка рефератов; 3) выполнение тестов, 
аспектных и комплексных заданий. 
 Содержание самостоятельной работы расписано по темам. Каждая тема 
сопровождается перечнем заданий и литературой для конспектирования. 
Последняя необходима для адекватного выполнения заданий, связанных с 
квалификацией и анализом морфем и способов словообразования. Данная 
информация хорошо структурируется, поэтому студентам рекомендуется 
использовать при конспектировании не текстовый метод (переписывание), а 
метод таблицирования и схематизации.  
 Многие из предлагаемых заданий и видов самостоятельной работы 
призваны формировать у студентов способность к саморефлексии и адекватной 
критической оценке результатов самостоятельной деятельности других.    

Программа обеспечена учебным пособием «Трудные случаи 
квалификации и анализа языковых единиц: Задания и тесты по русскому 
языку» и рабочей тетрадью «Шаг за шагом к ГИА и ЕГЭ по русскому языку: 
Тесты и упражнения: Учебное пособие для учащихся 9 – 11 классов», в 
которых предлагаются тестовые и текстовые упражнения по морфемике и 
словообразованию. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные средства 

для ее проведения.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в 3 семестре 2 курса в форме 
зачёта. Студентам предлагаются теоретические вопросы и практическое 
задание.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены вопросами для собеседования, контрольными работами, тестами 
и практическими заданиями. 
 

Примерные вопросы и практические задания к зачёту 
 

Примерные вопросы к зачёту 
ОПК-8 

 1. Морфемика как раздел языкознания.  
 2. Морфема –  минимальная значимая единица языка.  
 3. Морфема и слово.  
 4. Морфема и морф. Алломорф и вариант морфемы.  
 5. Синонимичные, омонимичные и антонимичные морфемы.  
 6. Морфемный состав и морфемная структура слова. 
 7. Критерии классификации морфем.  
 8. Корень. Значения корней. Свободные и связанные корни (радиксоиды). 
Уникальные корни.  
 9. Аффиксы. Префиксы. Суффиксы. Флексии.  
 10. Постфиксы. Интерфиксы. Аффиксоиды.  
 11. Словообразовательные, формообразовательные и синкретичные 
аффиксы.  
 12. Материально выраженные и нулевые аффиксы. Регулярные и 
нерегулярные аффиксы. Продуктивные, малопродуктивные и непродуктивные 
аффиксы.  
 13. Основа слова. Основа слова и основа словоформы. Чистая основа. 
Нечленимые и членимые основы. Простые и сложные членимые основы.  
 14. Типы слов с членимыми основами.  
 15. Исторические изменения в составе и структуре слова: опрощение, 
переразложение, усложнение. 

16. Морфемный анализ слова. 
 17. Словообразование (дериватология) как раздел языкознания. 
Диахронное и синхронное словообразование.  
 18. Основные единицы системы русского синхронного словообразования. 
Непроизводное слово. Группы непроизводных слов. Производное слово. 
Непроизводные и производные основы. Производящее слово.  
 19. Мотивирующие и  мотивированные (дериваты) слова. Типы мотивации 
производных слов: полная (прямая и переносная, основная и периферийная) и 
частичная (косвенная, метафорическая и ассоциативная). Единичная и 
множественная мотивация. Вариативность словообразовательной структуры 
слов.  
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 20. Бинарная структура деривата: производящая база и формант 
(дериватор). Производящая основа. Словообразовательное (деривационное) 
значение производного слова. Общие и частные словообразовательные 
значения.  
 21. Типы дериватов: фразеологичные и нефразеологичные, лексические и 
синтаксические. Потенциальные слова. Окказионализмы.  
 22. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепь. 
Словообразовательный тип. Словообразовательная модель. 
Словообразовательная категория. Словообразовательная парадигма. 
Словообразовательное гнездо. 
        23. Способы синхронного словообразования в русском языке: аффиксация, 
сложение, сращение, аббревиация (усечение), субстантивация.  
 24. Способы диахронного словообразования: лексико-семантический, 
лексико-синтаксический, морфолого-синтаксический. 
        25. Морфонологические явления в русском словообразовании: чередование 
фонем, перемещение ударения, наложение морфов, усечение производящей 
основы.  
 26. Морфологическое словообразование. 
       27. Активные процессы в современном русском словообразовании. 
       28. Словообразовательный анализ. 
       29. Этимологический анализ слова. 
 

Типовое практическое задание к зачёту 
ОПК-8 

Выполните графический морфемный и словообразовательный анализ всех 

слов.  

Сделайте полный (развёрнутый) морфемный и словообразовательный 

анализ указанных слов. 

 Пчелиная, невысоко (летал), продвигался, привокзальная, занесением, 
растительная, размягчить, разметчику, потеряешься, привлёк, безводную, 
смиренность, присыпкой, справа, ближневосточная, прилёта, изюминку, 
бездушия.  
 

Типовая контрольная работа 
ОПК-8 

 В соответствии с образцами выполните развёрнутый морфологический 

и словообразовательный разбор указанных слов. 

Родная земля 
 Русь. Россия.  
 Каким измерением² измерять её? Мерить ли великими людьми: 
мудрецами, героями, бунтарями, поэтами и художниками? На это не хватит 
одной жизни. Мерить ли её по векам, по нашествиям ли врагов её, по датам ли 
её побед? На это мало и ста жизней. Мерить ли её великими реками, реками-
работягами с городами и сёлами, что лепятся к ним, как гроздья к виноградной 
лозе? Одна Волга заполонила бы сознание и не отпустила бы ни к Иртышу, ни к 
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Оби, ни к Енисею, ни к Ангаре, ни к Лене, ни к Амуру. А если мерить её 
поясами времени, то насчитаем одиннадцать поясов, а это значит, что за одни 
сутки Россия встречает одиннадцать рассветов и справляет одиннадцать 
новогодних² праздников. 
 Да, она огромна и неизмерима. Но постигнуть её можно даже в малом. 
Для этого нужно памятью и сердцем вернуться к той земле, которая 
накормила² тебя первым хлебом, напоила тебя первой ключевой водой. 
 Родная земля, она и кормилица, и поилица, она и нянька, и 
воспитательница², она и раскрытая книга природы. Родная земля – это первая 
школа мужества, находчивости, пытливости². 
 Вон маленький рыболов перехитрил осторожного язя. Вот он вырвал из 
воды куст зелёного аира, добрался до его пахучей сердцевины… Вот он уже 
подсмотрел тайну рождения стрекозы… В нём, в этом белоголовом мальчике, 
уже всё есть: мудрость земли и чувство времени. (По В.Д. Фёдорову) 
 

Типовой контрольный тест 
ОПК-8 

1. Неправильно выделено окончание в слове: 
а) лес-АМИ 
б) врач-ЕЙ 
в) береж-ЕШЬ 

в) лис-ИЙ 
2. Неправильно выделена основа в слове 

а) волчий-нулевая флексия 

б) укрепил-нулевая флексия 

в) начина-ет-ся 

г) раствори-ть 

3. Компактная (непрерывная) основа есть в слове 
а) какой-либо 
б) потрудились 
в) заморозки 
г) умывайтесь 

4. Продуктивными префиксами в русском языке конца ХХ в. являются: 
а) пра-, су-, воз- 
б) штабс-, лейб-, обер- 
в) супер-, гипер-, мега- 
г) чрез-, низ-, со- 

5. В каком слове правильно выделено окончание? 
а) гвард-ИЯ 
б) замеч-АЮ 
в) написа-ТЬ 
г) дума-ЕМ 

6. В каком слове неправильно выделен корень? 
а) по-ЗОЛОЧ-енн-ый 
б) за-ДРОЖ-а-л-и 
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в) за-ЖГЛ-а-сь 
г) СИН-е-ет 

7. Свободный корень выделяется в слове 
а) прибавить 
б) вонзиться 
в) покормить 
г) надеть 

8. Связанный корень есть в слове 
а) безмерный 
б) прибавить 
в) стекольщик 
г) подосиновик 

9. Какое слово правильно разбито на морфемы? 
а) на-столь-ный   
б) вы-воз-ит 
в) подпис-чиц-а 
г) сер-ов-ат-ое 

10.  Правильно разделено на морфемы слово: 
а) вы-здорав-л-и-ва-ющ-ий 
б) пере-прыг-ну-ть 
в) раз-ыгр-ыв-ать 
г) по-за-вчер-а 

11.  В каком слове есть суффикс -н-? 
а) львиный 
б) туманный 
в) лиственный 
г) усиленный 

12.  Словообразовательный аффикс есть в слове 
а) быстрейший 
б) быстрота 
в) читать 
г) читала 

13.  Суффикс -ТЬ в слове ВЫУЧИТЬ выполняет 
а) словообразовательную функцию 
б) формообразующую функцию 
в) основооформляющую функцию 
г) стилистическую функцию 

14.  Суффикс -Л- в слове ИЗВИНИЛСЯ выполняет 
а) основооформляющую функцию 
б) словоизменительную функцию 
в) словообразовательную функцию 
г) формообразующую функцию 

15.  Словообразовательную функцию выполняет флексия в слове 
а) задумала 
б) маркиза 
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в) умна 
г) одна 
 16. Отсутствует окончание в слове: 
а)  ответственность 
б)  разыгравшийся 
в)  учитель 
г)  заслушав 
 17. Отсутствует суффикс в слове: 
а)  учёный 
б)  герой 
в)  житель 
г)  шла 
 18. Отсутствует приставка в словах ряда: 
а)  подначить, подмога 
б)  подольщаться, подобный 
в)  подол, подошва 
г)  подолгу, подпруга 
 19. Нулевое окончание имеют слова в ряду: 
а)  людей, друзей, соловей 
б)  тишь, заметишь, комедий 
в)  основ, линий, лист 
г)  статей, коней, ручей 
 20. Омонимичные корни имеют слова в ряду: 
а)  друг, друзья, дружба 
б)  ломать, надломленный, слом 
в)  слушать, ухо, слух 
г)  носить, приношение, переносица 
 21. Два суффикса имеет слово: 
а)  сотрудник 
б)  подписанный 
в)  снежинка 
г)  дружественность 
 22. Одинаковые окончания имеют слова в ряду: 
а)  подков, слов, даров 
б)  верблюжий, патриарший, заячий 
в)  гантелей, коней, батарей 
г)  свежий, медвежий, неуклюжий 
 23. Все слова имеют окончания в ряду: 
а)  щенячий, четырёх, сидя 
б)  крот, поёшь, бюро 
в)  читающий, рисуя, зрячий 
г)  горячий, печаль, пальтецо 
 24. Отсутствует окончание во всех словах ряда: 
а)  около, сидя, лучше 
б)  дров, депо, красивее 
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в)  кино, шесть, опять 
г)  создатель, читая, герой 
 25. Нулевое окончание имеют все слова в ряду: 
а)  столов, основ, коров 
б)  соловей, станций, улыбнулся 
в)  голосок, досок, гостей 
г)  герой, медвежий, друзей 
 26. Все слова являются однокоренными в ряду: 
а)  серенький, сернистый, серный, серость 
б)  приморский, уморился, выморочный, заморыш 
в)  речка, заречье, речистый, речной 
г)  наводнение, водяной, подводный, вода 
 27. Все слова имеют суффикс -ий- в ряду: 
а)  плакучий, певчий, могучий 
б)  колючий, беличий, жгучий 
в)  кипучий, сыпучий, телячий 
г)  лисий, птичий, волчий 
 28. Отсутствует приставка во всех словах ряда: 
а)  отток, отцовский, отсек 
б)  отчаяться, отшельник, отрыв 
в)  отрочество, отечество, отвага 
г)  ответный, отвердеть, оттепель 
 29. Отсутствует окончание во всех словах ряда: 
а)  можно, трюмо, написав, выше 
б)  зная, знамя, свеча, молча 
в)  окно, депо, едва, два 
г)  пальто, ружьецо, создавая, писатель 
 30. Нулевое окончание имеют все слова в ряду: 
а)  коней, ручей, статей, соловей 
б)  коров, дров, основ, домов 
в)  снова, основа, лоскут, пекут 
г)  зданий, собачий, лист, комедий 
 31. Отсутствует суффикс во всех словах ряда: 
а)  чулок, каток, лоток, мосток 
б)  зАмок, сверчок, лепесток, стручок 
в)  пушка, дужка, мушка, сушка 
г)  столица, птица, улица, курица 
 32. Корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 
а)  любящий 
б)  взглянув 
в)  птичий 
г)  слушатель 
 33. Корень, два суффикса и окончание включает в свой состав слово: 
а)  учительский 
б)  слушаясь 
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в)  щенячий 
г)  малинка 
г)  образность 
 34. Приставку, корень, два суффикса и окончание включает в свой состав 
слово: 
а)  устремившийся 
б)  нахмурился 
в)  пересолил 
г)  подъёмный 
 35. Количество морфем в слове стилистическая: 
а)  3 
б)  4 
в)  5 
г)  6 
 36. Слово испёкся имеет морфемный состав: 
а)  приставка – корень – постфикс 
б)  приставка – корень – окончание – постфикс 
в)  приставка – корень – суффикс – окончание 
г)  приставка – корень – суффикс – окончание – постфикс 
 37. Слово преступление имеет морфемный состав: 
а)  приставка – корень – суффикс 
б)  корень – суффикс – суффикс – окончание 
в)  приставка – корень – суффикс – окончание 
г)  приставка – корень – суффикс – суффикс – окончание 
 38. Способ образования слова приусадебный: 
а)  приставочный 
б)  суффиксальный 
в)  приставочно-суффиксальный 
г)  нулевая суффиксация 
 39. Способ образования слова безопасный: 
а)  суффиксальный 
б)  нулевая суффиксация 
в)  приставочно-суффиксальный 
г)  приставочный 
 40. Способ образования слова гордость: 
а)  приставочный 
б)  суффиксальный 
в)  приставочно-суффиксальный 
г)  нулевая суффиксация 
 41. Слово железобетонный образовано: 
а)  суффиксальным способом 
б)  сложением слов 
в)  сложением основ с помощью интерфикса и суффикса 
г)  интерфиксальным способом 
 42. Образовано с помощью суффикса -ность- слово: 
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а)  человечность 
б)  древность 
в)  картинность 
г)  готовность 
 43. Способ образования слова зелень: 
а)  приставочный 
б)  приставочно-суффиксальный 
в)  нулевая суффиксация 
г)  суффиксальный 
 44. Морфологическим способом образовано слово: 
а)  сегодня 
б)  лесостепь 
в)  настольный 
г)  вуз 
 45. Неморфологическим способом образовано слово: 
а)  семьсот 
б)  дописать 
в)  навсегда 
г)  ослиный 
 46. Производную основу имеет слово: 
а)  чеснок 
б)  лоток 
в)  синий 
г)  птичий 
 47. Непроизводную основу имеет слово: 
а)  качка 
б)  жвачка 
в)  пачка 
г)  пытка 
 48. Непроизводным является слово: 
а)  краска 
б)  бег 
в)  тишь 
г)  книга 
 49. Слово перестройка образовано от слова: 
а)  стройка 
б)  строить 
в)  перестрой 
г)  перестроить 
 50. Слово землячка образовано от слова: 
а)  земля 
б)  земляк 
в)  земляной 
г)  земельный 
 51. Слово ночёвка образовано от слова: 
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а)  ночевать 
б)  ночь 
в)  ночной 
г)  ночью 
 52. Производную основу имеют все слова ряда: 
а)  бараний, синий, живёшь 
б)  пятеро, молча, жизнь 
в)  обул, бельё, лицо 
г)  рассказ, птичий, сырьё 
 53. Одинаковое словообразовательное значение имеют суффиксы во всех 
словах ряда: 
а)  снежинка, корзинка, грузинка 
б)  лесник, конник, сонник 
в)  учитель, сеятель, писатель 
г)  молодняк, дубняк, синяк 
 54. Слово влюблённость образовано от слова: 
а)  любить 
б)  влюбиться 
в)  влюбляться 
г)  влюблённый 
 55. Исходным в ряду чернь, чёрненький, чёрный, чернота, чернеть, 

чернуха, чернить является слово: 
а)  чернь 
б)  чёрный 
в)  чернеть 
г)  чернота 
 56. Словообразовательная цепочка построена ошибочно в ряду: 
а)  красивый → некрасивый → некрасиво 
б)  дом → домашний → недомашний 
в)  дряхлый → дряхлеть → одряхлеть 
г)  синь → синий → синева 
 57. Лишним в ряду остряк, здоровяк, молодняк, добряк является слово: 
а)  здоровяк 
б)  добряк 
в)  остряк 
г)  молодняк 
 58. Наблюдается при образовании слова колокольня: 
а)  чередование звуков 
б)  перемещение ударения 
в)  чередование звуков и перемещение ударения 
г)  чередование звуков, перемещение ударения и усечение основы 
производящего слова 
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ЛЕКСИКОЛОГИЯ  
 

6. Содержание дисциплины. 
 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Слово как 
основная 

единица языка 

     Лексикология как раздел языкознания. 
     Лексика как открытая система. Антропоцентризм и 
системоцентризм в изучении лексических явлений.  
      Слово как основная единица языка. Основные 
признаки слова: воспроизводимость, фонетическая 
оформленность, семантическая валентность, 
непроницаемость, лексико-грамматическая отнесенность 
и др. Лексическое значение слова. Типы лексических 
значений.  
      Многозначность. Способы образования переносных 
значений: метафора, метонимия, синекдоха. Типы 
метафор: общеязыковые, индивидуально-авторские. 

Системный 
характер 

русской лексики 

     Омонимия. Широкое и узкое понимание омонимии. 
Типы омонимов в широком смысле: омофоны, омографы, 
омоформы, лексические омонимы. Типы омонимов в 
узком смысле: лексические – полные, неполные; 
корневые, словообразовательные. Разграничение 
омонимов и многозначных слов.  
     Синонимия. Типы синонимов: семантические, 
стилистические, эмоционально-экспрессивные; 
однокорневые, разнокорневые; общеязыковые, 
индивидуально-авторские. Понятие о синонимическом 
ряде и доминанте. Интегральные и дифференциальные 
семы в значениях синонимов. Функции синонимов в 
речи: точного выражения мысли, полной характеристики 
предмета, устранения тавтологии. Приемы использования 
синонимов в речи: замещение, нанизывание, 
сопоставление, противопоставление.  
     Антонимия. Понятие об интегральном и 
дифференциальном признаках антонимов. Типы 
антонимов: однокорневые, разнокорневые; 
общеязыковые, индивидуально-авторские. Приемы 
использования антонимов в речи. 
     Паронимия. Правила использования паронимов в речи. 
     Родо-видовые отношения в лексике. Гиперонимы и 
гипонимы. Тематические ряды слов. Лексико-
семантические группы слов. 



 60 

Лексика 
русского языка с 

точки зрения 
происхождения, 

сферы 
употребления, 

активного и 
пассивного 

запаса, 
экспрессивно-

стилистических 
свойств 

     Лексика русского языка с точки зрения 
происхождения. Исконно русская лексика. 
Заимствованная лексика. Признаки заимствованных слов. 
Старославянизмы и их признаки: семантические, 
фонетические, словообразовательные. Функции 
старославянизмов в речи. 
     Лексика русского языка с точки зрения сферы 
употребления. Общеупотребительная лексика. Лексика 
ограниченного употребления. Диалектизмы, их типы и 
функции. Термины и профессионализмы. Жаргонизмы и 
арготизмы.  
     Лексика русского языка с точки зрения активного и 
пассивного запаса. Актуальная лексика. Устаревшая 
лексика: историзмы, архаизмы. Новая лексика. Типы 
неологизмов: общеязыковые, индивидуально-авторские. 
Функции устаревшей и новой лексики в речи. 
      Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-
стилистических свойств. Стилистически нейтральная и 
стилистически ограниченная лексика: книжная, 
разговорно-бытовая, просторечная. Эмоционально-
нейтральная и эмоционально окрашенная лексика: 
повышенная, пониженная. Функции стилистически и 
эмоционально окрашенной лексики в речи. 

Фразеологизм 
как единица 

языка 

     Фразеология как проявление лингвокультурной 
общности носителей языка и языковой картины мира. 
Фразеологизм как единица языка. Признаки 
фразеологизмов: воспроизводимость, номинативность, 
целостность значения, постоянство состава, 
непроницаемость, раздельнооформленность. Широкое и 
узкое понимание фразеологии.  
     Типы фразеологизмов: по степени смысловой 
спаянности компонентов, по структуре, по 
морфологическим признакам, по сфере употребления, по 
экспрессивно-стилистическим признакам, по 
происхождению. Варианты фразеологизмов. Пути 
появления фразеологизмов. Функции фразеологизмов в 
речи. 

Русская 
лексикография 

     Типы словарей: энциклопедические, лингвистические. 
Виды лингвистических словарей. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

 

Наименование Тема лекции 
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раздела дисциплины 
Слово как основная 

единица языка 
Общие вопросы русской лексикологии 
Семантическая структура русского слова 

Системный характер 
русской лексики 

Парадигматические отношения в русской лексике 
Синтагматические отношения в русской лексике 

Лексика русского 
языка с точки зрения 

происхождения, 
сферы употребления, 

активного и 
пассивного запаса, 

экспрессивно-
стилистических 

свойств 

Лексика русского языка по происхождению 
Лексика русского языка по сфере употребления 
Лексика русского языка по активности употребления 
Стилистическая дифференциация русской лексики 

Фразеологизм как 
единица языка 

Общие вопросы русской фразеологии 
Парадигматические и синтагматические отношения в 
русской фразеологии 
Фразеологизмы по происхождению и 
стилистической окраске 

Русская 
лексикография 

Русская лексикография 

 

Рекомендуемая тематика лабораторных занятий 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тема лабораторного занятия 

Слово как основная 
единица языка 

Лексическое и грамматическое значения русского 
слова. Коннотации  
Полисемия в русской лексике. Переносное значение 
русского слова 
Семантическая структура многозначных русских 
слов 

Системный характер 
русской лексики 

Омонимия и паронимия в русской лексике. 
Синонимия и антонимия в русской лексике. Лексико-
семантические группы русских слов 
Основные типы лексических значений русских слов 

Лексика русского 
языка с точки зрения 

происхождения, 
сферы употребления, 

активного и 
пассивного запаса, 

экспрессивно-
стилистических 

свойств 

Исконно русская и заимствованная лексика. Русская 
лексика общеупотребительная и ограниченного 
употребления 
Русская лексика активного и пассивного запаса. 
Стилистически нейтральная и стилистически 
маркированная русская лексика. Эмоционально-
экспрессивная русская лексика 
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Фразеологизм как 
единица языка 

Типы русских фразеологизмов. Омонимия, 
синонимия и антонимия русских фразеологических 
единиц 
Происхождение и стилистическая окраска 
фразеологизмов. Особенности употребления 
фразеологизмов в речи 

 
Планы лабораторных занятий 

 
Тема 1. Лексическое и грамматическое значения русского слова. 

Коннотации 
Вопросы для обсуждения 

1. Форма и значение слова. 
2. Лексическое значение слова и его аспекты: семиологический, структурно-
семантический, функционально-стилевой. 
3. Коннотативная составляющая лексического значения слова. 
4. Грамматическое значение слова. 

 
Тема 2. Полисемия в русской лексике. Переносное значение русского слова 

Вопросы для обсуждения 
1. Лексема и семема. 
2. Сема и семная структура лексико-семантического варианта многозначного 
слова. 
3. Интегральные и дифференциальные семы. 
4. Семный анализ лексико-семантических вариантов многозначного слова. 
5. Способы образования переносных значений: метафора, метонимия, 
синекдоха.  
6. Типы метафор: общеязыковые, индивидуально-авторские. 

 

Тема 3. Семантическая структура многозначных русских слов 
Вопросы для обсуждения 

1. Лексико-семантические варианты многозначного слова. 
2. Типы структурных связей лексико-семантических вариантов многозначного 
слова: радиальный, цепочечный, радиально-цепочечный. 
3. Построение графов структурных связей лексико-семантических вариантов 
многозначного слова. 

 

Тема 4. Омонимия и паронимия, синонимия и антонимия в русской лексике. 

Лексико-семантические группы русских слов 
Вопросы для обсуждения 

1. Типы омонимов в широком смысле: омофоны, омографы, омоформы, 
лексические омонимы. Типы омонимов в узком смысле: лексические – полные, 
неполные; корневые, словообразовательные. Разграничение омонимов и 
многозначных слов. 
2. Правила использования паронимов в речи. 



 63 

3. Типы синонимов: семантические, стилистические, эмоционально-
экспрессивные; однокорневые, разнокорневые; общеязыковые, индивидуально-
авторские. Интегральные и дифференциальные семы в значениях синонимов.  
4. Типы антонимов: однокорневые, разнокорневые; общеязыковые, 
индивидуально-авторские. 
5. Родо-видовые отношения в лексике. Гиперонимы и гипонимы.  
6. Тематические ряды слов. Лексико-семантические группы слов. 

 
Тема 5. Основные типы лексических значений русских слов 

Вопросы для обсуждения 
1. Тип номинативности значения: прямое и переносное. 
2. Тип мотивированности зачения: немотивированное и мотивированное. 
3. Тип синтагматичности значения: свободное и связанное (конструктивно 
ограниченное, синтаксически обусловленное, фразеологически связанное). 
 

Тема 6. Исконно русская и заимствованная лексика. Русская лексика 

общеупотребительная и ограниченного употребления 
Вопросы для обсуждения 

1. Исконно русская лексика.  
2. Заимствованная лексика. Признаки заимствованных слов.  
3. Старославянизмы и их признаки: семантические, фонетические, 
словообразовательные. Функции старославянизмов в речи. 
4. Общеупотребительная лексика.  
5. Лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, их типы и функции.  
6. Термины и профессионализмы.  
7. Жаргонизмы и арготизмы. 

 

Тема 7. Русская лексика активного и пассивного запаса. Стилистически 

нейтральная и стилистически маркированная русская лексика. 

Эмоционально-экспрессивная русская лексика 
Вопросы для обсуждения 

1. Актуальная лексика.  
2. Устаревшая лексика: историзмы, архаизмы.  
3. Новая лексика. Типы неологизмов: общеязыковые, индивидуально-
авторские.  
4. Функции устаревшей и новой лексики в речи. 
5. Стилистически нейтральная и стилистически ограниченная лексика: 
книжная, разговорно-бытовая, просторечная.  
6. Эмоционально-нейтральная и эмоционально окрашенная лексика: 
повышенная, пониженная.  
7. Функции стилистически и эмоционально окрашенной лексики в речи. 

 

Тема 8. Типы русских фразеологизмов. Омонимия, синонимия и антонимия 

русских фразеологических единиц  
Вопросы для обсуждения 
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1. Типы фразеологизмов: по степени смысловой спаянности компонентов, по 
структуре, по морфологическим признакам, по сфере употребления, по 
экспрессивно-стилистическим признакам, по происхождению.  
2. Варианты фразеологизмов.  
3. Омонимичные фразеологизмы. 
4. Синонимичные фразеологизмы. 
5. Антонимичные фразеологизмы. 
 

Тема 9. Происхождение и стилистическая окраска фразеологизмов. 

Особенности употребления фразеологизмов в речи 
Вопросы для обсуждения 

1. Исконно русские и заимствованные фразеологизмы. Фразеологические 
эквиваленты. 
2. Функционально-стилевой аспект функционирования фразеологизмов в речи.  
3. Структурно-семантический аспект функционирования фразеологизмов в 
речи. 
4. Формоизменение фразеологической единицы. 
5. Выразительный потенциал фразеологизмов в речи. 
 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины. 
 

В рамках самостоятельной работы студент должен: 
1) написать реферат на одну из предложенных тем; 
2) выполнить 3 задания по лексикологии и фразеологии на текстовой основе; 
3) выполнить тест по паронимии; 
4) выполнить задания по фразеологии. 
  

Примерная тематика рефератов  
 

1. Становление русской лексикологии.  
2. Компонентный анализ значений. 
3. Системные связи лексическихединиц. 
4. Синтагматические отношения в лексике. 
5. Фонетико-графическое, семантическое и грамматическое освоение 
заимствованных слов. 
6. Терминологическая лексика. 
7. Язык города. 
8. Современный молодёжный жаргон. 
9. Проблема окказионализмов в современной лексикологии. 
10. Теория «трёх штилей» М.В. Ломоносова и современная дифференциация 
русской лексики. 
11. Активные процессы в современной русской лексике. 
12. Становление русской фразеологии. 
13. Синтаксические конструкции, близкие к фразеологизмам. 
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14. Парадигматические отношения в русской фразеологии. 
15. Фразосемантические группы в русской фразеологии. 
16. Синтагматические отношения в русской фразеологии. 
17. Виды заимствований в русской фразеологии: «чистое» заимствование и 
калькирование. 
18. Библеизмы в русской фразеологии. 
19. Вопрос о моделируемости фразеологических единиц. 
20. Динамизм фразеологического состава русского языка. 
 

Типовое задание на текстовой основе  
 

  Внимательно прочитайте текст и выполните задания к нему. 

____________________________________ 

 Я плыл из Гамбурга в Лондон на (не, ни)б..льш..м п..р..ходе. Нас было 
двое п..(с, сс)..жиров я да мал..нькая об..з..яна которую ..дин (Г, г)амбур..ский 
купец отпр..влял в п..дарок св..ему (А, а)нглийскому к..мп..нь..ну. Она была 
пр..вяз..(н, нн)а тонкой ц..поч..кой к ..дной из ск..ме..к на палубе м..талась и 
п..щала жал..бно (по)птич..и. Всякий раз когда я прох..дил мимо она 
протяг..вала мне св..ю ч..рную х..лодную руч..ку и взгляд..вала на меня св..ими 
грус..ными поч..ти ч..л..веч..скими гл..зёнками. Я брал её руку и она 
перест..вала п..щать и м..тат..ся. Ст..ял полный штиль. Море ра..т..нулось 
кругом (не, ни)п..движной скат..ртью св..нц..вого цвета. Оно к..залось (не, 
ни)в..ликим. Густой туман л..жал на нём зав..лак..вая самые к..нц.. мачт и 
сл..пил ут..млял взор св..ей мя..кой мглою. Со..нце в..село (тускло)крас..ным 
п..тном в этой мгле которая перед веч..ром заг..ралась и ..(л, лл)ела т..инств..(н, 
нн)о и стра(н, нн)о. Дли(н, нн)ые пр..мые скла..ки п..добные скла..кам т..ж..лых 
ш..лк..вых тканей б..жали ..дна за другой от носа п..р..хода и морщ..сь да 
ш..рясь ..глаж..вались к..лыхались и..ч..зали. Взбитая пена клубилась под 
(одно)..бразно т..п..та..шими к..лёсами. М..лоч..но б..лея и слабо ш..пя 
ра..б..валась она на зме..видные струи а там сл..валась и..ч..зала то(же) 
погл..щ..(н, нн)ая мглою. (Не, ни)пр..ста(н, нн)о и жал..бно звякал (не, 
ни)б..льш..й кол..к..л у к..рмы. А к..п..тан м..лч..ливый ч..л..век с заг..релым 
сумр..ч..ным л..ц..м курил к..роткую тру..ку и с..рдито пл..вал в засты..шее 
море. На все м..и в..просы он отв..чал о..рыв..стым в..рчанием. (По)н..воле 
пр..х..дилось обр..щат..ся к м..ему единств..(н, нн)ому спутн..ку  об..з..яне. Я 
с..дился возле неё и она перест..вала п..щать и опять прот..г..вала мне руку. 
Сн..творной сыр..с..тью обд..вал нас обоих (не, ни)п..движный туман и 
погруж..(н, нн)ые в од..нак..вую бе(с, сс)..знат..льную думу мы пр..бывали друг 
возле друга словно р..дные. Я улыбаюсь теперь но тогда во мне было другое 
чу..ство. Все мы дети одной мат..ри и мне было пр..ятно что бедный зв..рёк так 
доверч..во ут..хал и пр..сл..нялся ко мне словно к р..дному.  (И.С. Тургенев) 

 Задания к тексту 

1. В данном тексте расставьте необходимые знаки препинания, раскройте 
скобки и вставьте пропущенные буквы.  
2. Озаглавьте текст, выделите в тексте абзацы.  
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3. Определите тип речи, реализуемый в тексте, указав соответствующие 
языковые приметы. 
4. Определите функциональный стиль, в котором написан текст, указав 
соответствующие языковые приметы. 
5. Выпишите из текста эпитеты. 
6. Выпишите из текста метафоры. 
7. Выпишите из текста сравнения. 
8. Выпишите из толкового словаря значения слов палуба, мачта, корма.  
9. К русским словам холодную, короткую подберите соответствующие 
старославянизмы, указав языковые различия. 
10. К старославянизму сумрачным подберите соответствующее русское слово, 
указав языковое различие. 
11. Найдите в тексте русский аналог старославянизма единственному,  укажите 
языковое различие. 
12.  К любым 5 словам из текста подберите антонимы. При необходимости 
обратитесь к словарю антонимов. 
13. Найдите в тексте синонимы.  
14. К словам грустными, алела, таинственно, бежали подберите синонимы. 
При необходимости обратитесь к словарю синонимов. 
15. К словам человеческими, единственному подберите паронимы. Выпишите 
их значения из словаря паронимов. 
 

Тест по паронимии современного русского языка 
  

1. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) архаичность – устарелость, несоответствие современным требованиям, 
представлениям о чём-либо 
б) база – основа, основание чего-либо, то главное, на чём зиждется что-либо 
в) быт – совокупность условий материальной жизни общества 
г) выплата – выдача платы за что-либо; уплата долга частями или полностью 

2. Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) вдохновенность – состояние творческого подъёма 
б) гадость – чувство отвращения, брезгливости 
в) героика – самоотверженность, мужество, способность к совершению 
подвига, к самопожертвованию 
г) абонент – тот, кто пользуется абонементом, а также клиент некоторых 
коммунальных служб 
 3. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) гигиена – система принципов, обеспечивающих нормальные социальные, 
морально-психологические условия жизни 
б) гипербола – преувеличенность 
в) гипотеза – выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений научное 
предположение, достоверность которого ещё не доказана опытным путём 
г) гнездовье – место гнездования; место обитания птиц и некоторых животных 
 4. Укажите слово, значение которого определено верно: 
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а) гниль – порочность чего-либо 
б) гордыня – чувство собственного достоинства, самоуважение 
в) горячка – болезнь, сопровождаемая высокой температурой, жаром; 
лихорадка 
г) гостиница – комната в квартире для приёма гостей. 
 5. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) нагрузка – напряжённая деятельность ума и души 
б) гуманность – мягкое, доброе отношение к кому-либо, человечность 
в) демонстратор – участник демонстрации, шествия в знак поддержки кого-
либо, чего-либо или протеста 
г) дерзание – смелое стремление к чему-либо высокому, благородному, новому 
 6. Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) детальность – детальная разработка чего-либо, уточнение 
б) дефектность – наличие в чём-либо дефектов, изъянов 
в) динамика – насыщенность движением, действием, интенсивное развитие чего-
либо 
г) добротность – отзывчивость, душевное расположение к людям, сочувствие к 
ним, готовность помочь, стремление сделать добро людям 
 7. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) доверительность – выявление, выражение доверия кому-либо, чему-либо 
б) жёсткость – строгость, обязательность, безусловность для исполнения 
в) заверка – удостоверение правильности, подлинности чего-либо подписью, 
печатью 
г) знамение – программа деятельности, действия какого-либо объединения 
людей, учение, руководящая идея, служащая основой единства действий какой-
либо организации, группы 
 8. Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) информатизация – насыщенность содержанием, информацией; количество 
сведений, знаний 
б) консервирование – временная остановка хода, развития, деятельности чего-
либо 
в) невежда – грубый, невоспитанный человек 
г) откровение – способность острого восприятия, глубокого проникновения в 
сущность вещей, явлений, свойственная кому-либо, чему-либо 
 9. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) орудие – средство, способ для достижения 
б) пожарище – пламя, широко охватывающее и уничтожающее строение, 
имущество, всё, что может гореть, а также само горение, уничтожение огнём 
в) позёрство – притворство в поведении, манерах, словах, неискренность, 
рисовка 
г) проступок – поступок, нарушающий обычный, признанный обязательным 
порядок, какие-либо нормы, правила поведения; провинность 
 10.  Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) признательность – общественное уважение, положительная оценка 
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б) раздражение – способность быстро приходить в озлобленное, раздражённое 
состояние 
в) самоуправление – нарушение законного порядка при решении каких-либо 
дел; произвол 
г) служение – работа, труд во имя чего-либо, на благо кого-либо, чего-либо 
 11.  Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) совершенство – полнота всех достоинств, высшая степень, предел какого-
либо положительного качества, умения, способности 
б) согласование – приведение в нужное соотношение, в соответствие с чем-
либо 
в) тематика – предмет повествования, изображения, исследования 
г) требование – норма, совокупность условий или данных, которым кто-либо 
или что-либо должны соответствовать 
 12.  Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) утомляемость – ослабление сил от напряжённой деятельности; усталость 
б) фактор – реальность, действительность 
в) оплата – уплачиваемые за что-либо деньги 
г) раздвоение – двуличность 
 13.  Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) артистичный – отличающийся артистизмом, искусный, виртуозный 
б) болотистый – живущий, произрастающий на болоте 
в) бродяжий – свойственный бродяге, такой, как у бродяги 
г) будничный – однообразный; беспросветный, безрадостный 
 14. Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) былой – такой, который был, присутствовал где-либо 
б) вздохнуть – вобрать, втянуть внутрь при вдохе, вдохом 
в) вечный – живущий, существующий столетия, очень долго 
г) великий – выдающийся по своему значению, по своим достоинствам 
 15. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) ветровой – приводимый в действие силой ветра 
б) взрывчатый – способный к внезапному и резкому переходу к активным 
действиям 
в) виновный – совершивший серьёзный проступок 
г) водный – связанный с использованием водоёмов 
 16. Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) воинский – относящийся к войне, связанный с ведением войны, 
предназначенный для нужд войны 
б) воинственный – ведущий активную борьбу с кем-либо, чем-либо, 
непримиримо враждебный кому-либо, чему-либо 
в) вражеский – полный вражды, неприязненный; не свойственный, 
противоречащий чему-либо 
г) высотный – живущий, растущий на высоте, выше определённого уровня; 
высоко в горах; предназначенный для работы на высоте 
 17. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) гвоздильный – относящийся к производству гвоздей 
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б) генетический – относящийся к генезису, происхождению, изучающий 
происхождение, развитие чего-либо 
в) генеральский – главный, основной, ведущий 
г) героический – крайний, требующий величайшего напряжения 
 18. Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) гладкий – предназначенный, служащий для глажения 
б) глинистый – сделанный из глины 
в) глубинный – отличающийся содержательностью, значительностью, 
основательный, существенный 
г) гневливый – склонный к гневу, легко приходящий в состояние гнева; 
вспыльчивый 
 19. Укажите слово, значение которого определено неверно: 
а) голосистый – звонкий, громкий 
б) гонкий – быстрый, неутомимый в преследовании дичи и зверя 
в) горделивый – считающий себя выше, лучше других и с пренебрежением 
относящийся к другим; заносчивый, высокомерный 
г) гостевой – предназначенный для гостя 
 20. Укажите слово, значение которого определено верно: 
а) гречневый – относящийся к гречихе 
б) дарственный – полученный даром, бесплатный 
в) демонстрационный – подчёркнуто совершаемый с целью демонстрации 
действий, поступков, подчёркнуто выражающих протест против чего-либо, 
несогласие с чем-либо 
г) драматичный – характеризующийся напряжённостью, тяжестью, 
мучительностью для кого-либо, полный драматизма.  
 

Типовое задание по фразеологии   
 

 В данные русские пословицы вставьте необходимые по смыслу слова. 

Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. 

 1. Авось да __________. 2. Бабушка __________ ск..зала. 3. 
_______________ бог б..р..ж..т. 4. _________________ к..рове бог рог (не, 
ни)д..ёт. 5. В г..стях х..р..ш.., а дома ______________. 6. В чуж..й 
________________ со св..им уставом (не, ни)ход..т. 7. Взят из грязи, да 
посаж..(н, нн) в ______________. 8.  Воду в ____________ т..лоч.. – в..да и 
буд..т. 9. Волка __________ корм..т. 10. Вор у вора ____________ украл. 11. Вот 
тебе, бабушка, и _______________ день. 12. Всякое лыко в ______________. 13. 
Где гнев, там и _________________. 14. Где _____________, там и рвёт..ся. 15. 
Голь на ________________ х..тра. 16. Г..ра  р..дила ____________. 17. Гром (не, 
ни)грян..т, мужик (не, ни) _________________. 18. Д..рё(н, нн)ому _________ в 
зубы (не, ни)смотр..т.          19.  Для милого ______________ и с..рё..ка из ушка. 
20. Дыма без _________ (не, ни)быва..т. 21. За одного битого ________ (не, 
ни)битых д..ют. 22. За д..ревьями _________ (не, ни)в..дать. 23. За что купил, 
за(то) и ______________. 24. Рад(бы) в рай, да _________ (не, ни)пускают. 25. 
Из ..гня да в ______________. 26. ________ ветра в поле. 27. Как аукн..т..ся, так 
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и __________________. 28. Кашу _______________ (не, ни)и..порт..ш.. 29. 
Кур..ч..ка по __________________ клюёт, да сыта быва..т. 30. М..ли, 
____________, тв..я н..деля. 31. На бе..рыбь.. и _________ рыба. 32. На воре 
____________ г..рит. 33. На всякого мудр..ца д..вольно _______________. 34. Не 
________ г..ршки о..ж..гают. 35. Одна реч.. (не, ни) ___________________.  36. 
___________________ гол..ву меч.. (не, ни)с..ч..т. 37. П..слов..ца (не, ни)даром 
____________________. 38. Рыба с ______________ гн..ёт. 39. С миру по нитке 
– голому _____________.  40. С _______________ овц.. хоть шерс..ти клок. 41. 
С..пожн..к без ____________. 42. _____________ з..мля полн..т..ся. 43. Сня..ши 
гол..ву, по _____________ (не, ни)плач..т. 44. У страха гл..за ____________. 45. 
___________ мир лучше доброй (с, сс)оры. 46. Ч..л..век пр..дп..л..га..т, а бог 
_____________________.  47. Что(бы) узнать ч..л..века, надо   с ним _________ 
соли с..ес..ть. 48. __________ в м..шке (не, ни)ут..ишь. 49. Язык  без 
______________. 50. Язык до _____________ дов..дет.  
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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 литература: 

1. Кишина Е.В. Лексикология современного русского языка; 
Минобрнауки РФ, Кемеровский государственный университет. – Кемерово: 
КГУ, 2014 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278422 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

2. Крылова М.Н. Русский язык: Учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

3. Кузьмина Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, 
тренинг, контроль: Учебное пособие.  – М.: Флинта, 2011 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69159 
(коэффициент книгообеспечения – 1).  

4. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. – 11-е изд. – М.: АЙРИС-
пресс, 2010 [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
  5. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1.: Фонетика и орфоэпия. 
Графика и орфография. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Морфемика. словообразование / Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин, Н.А. Николина, 
И.И. Щеболева; Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006 (коэффициент книгообеспечения – 0,5). 
  6. Современный русский язык: Учебник для студ. вузов, обучающихся по 
спец. «Филология» / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; Под ред. 
П.А. Леканта. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,3). 

7. Соловьева Н.Н. Весь русский язык в таблицах. От фонетики до 
синтаксиса. – М.: Мир и образование, 2009 [Электронный ресурс]. –  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98415 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
 программное и обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 
распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 
таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  
 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 
http://www.consultant.ru  
http://www.garant.ru  
http://fgosvo.ru 
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http://www.ruscorpora.ru.  
http://www.russianedu.ru.  
http://www.mylanguage.ru. 
http://www.rusforus.ru. 
http://www.gramma.ru  
http://www.gramota.ru  
http://ruslit.ioso.ru.  
http://rus.1september.ru.  
http://www.ruslang.ru.  
http://www.fplib.ru.  
http://ruslang.karelia.ru.  
http://www.philology.ru.  
http://feb-web/ru. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
  
 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой  / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть предоставлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования. 
          Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
          Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА-02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  
          Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный 
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Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
  
 Дисциплина «Современный русский язык (Лексикология)» (Б1.О.04.06) 
является центральной в образовательной программе направления подготовки 
«Педагогическое образование», профилю «Английский язык и русский язык 
как иностранный», поскольку нацелена на формирование базовых 
составляющих профессиональной компетентности бакалавров. Она расширяет 
общепрофессиональный кругозор студентов и приводит в систему их 
теоретические и практические знания в области современного русского языка, в 
частности лексикологии и фразеологии. 
 Дисциплина изучается в 4 семестре 2 курса.  
 Место «Современного русского языка (Лексикологии)» в ООП 
бакалавров обусловливает и пропедевтическую направленность курса. На 
соответствующих лекционных и лабораторных занятиях закладывается база для 
освоения такой дисциплины филологического цикла, как «Современный 
русский язык (Словообразование)», «Современный русский язык 
(Морфология)» и «Современный русский язык (Синтаксис)». 

Такие широкие междисциплинарные связи определяются содержанием 
курса, разделы которого охватывают все единицы, факты и явления 
лексического уровня русского языка и предполагают формирование у 
студентов системного взгляда на русскую лексику и фразеологию. Эти 
«векторы» подготовки позволяют логически и диалектически связать 
«Современный русский язык (лексикология)» с собственно лингвистическими 
дисциплинами. 
 Программа ориентирует на линейное изучение взаимосвязанных тем. Их 
последовательность отражает логику освоения учебного материала от теории к 
практике, от общих понятий и терминов к более частным. Таким образом, в 
основу презентации учебного материала положен дедуктивный метод. 
 Тематика разделов и дидактическое содержание программы позволяют 
реализовать комплексный подход к практическому обучению лексикологии и 
фразеологии, что предполагает комбинирование упражнений, периодическое 
«перескакивание» с одной темы на другую, интегрирование различных видов 
учебной деятельности. 
 Реализовать программу позволяет система определенных технологий и 
методов обучения. 
 Доминирующей является технология проблемного обучения. Она 
дополняется и обогащается элементами технологий модульного и 
интегративного обучения, этнокультурных и здоровьесберегающих технологий. 
 Главное место в ряду методов обучения занимает исследовательский. Он 
опирается на такие методы обучения, как метод наблюдения над  языковым 
(речевым) материалом, метод формирования обще- и частнопредметных 
понятий, сравнительно-сопоставительный (сравнительно-исторический) и 
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описательный методы, метод упражнений, методы анализа и синтеза, в том 
числе метод языкового (лексического) анализа, метод «мозгового штурма», 
методы моделирования и прогнозирования, коллективные и коммуникативные 
методы обучения. 
 Учебная деятельность студентов организуется в форме лекционных и 
лабораторных занятий, которые проводятся в диалоговом режиме, в атмосфере 
коммуникативного сотрудничества. Обучение на лабораторных занятиях 
осуществляется в классической, традиционной форме, а также в форме 
эвристических бесед, учебных дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, 
выступлений с докладами, сообщениями и обсуждения последних, защиты 
письменных работ или рефератов. 
 Все упражнения сначала выполняются студентами самостоятельно, потом 
проверяются совместно и под руководством преподавателя. Таким образом, 
удается реализовать субъектно-субъектные отношения в образовательном 
процессе. 
 Программа носит практико-ориентированный характер. Она 
непосредственно – содержательно и формально – связана с дальнейшим 
освоением дисциплин филологического цикла и будущей профессиональной 
деятельностью студентов, актуализирует важнейшие теоретические и 
методические аспекты последней.  

Лабораторные занятия составляют 64,3 % от общего объема аудиторных 
часов, отведенных на изучение дисциплины. Это обусловливает 
направленность программы на формирование у студентов соответствующих 
общепрофессиональных и предметных компетенций, что осуществляется как 
под руководством преподавателя, так и в рамках самостоятельной работы. 
 Лабораторные занятия призваны реализовать прагматическую 
направленность учебного курса через приложение теоретических знаний 
студентов к конкретному языковому (речевому) материалу.  
 Цель лабораторных занятий – формирование у студентов следующих  
умений и навыков: 1) адекватно использовать в речи соответствующие 
лингвистические термины; 2) правильно определять типы лексических 
значений; 3) адекватно выделять интегральные и дифференциальные семы в 
значениях синонимов; 4) правильно квалифицировать и характеризовать 
синонимы, антонимы, омонимы и паронимы; 5) правильно определять функции 
синонимов, антонимов, омонимов и паронимов в речи; 6) правильно 
квалифицировать и характеризовать лексику русского языка с точки зрения 
происхождения, активного и пассивного запаса, экспрессивно-стилистических 
свойств; 7) правильно определять типы фразеологизмов; 8) находить 
необходимую информацию о лексической или фразеологической единице в 
соответствующем лингвистическом словаре или справочнике. 
 Тематика лабораторных занятий определяется логикой лингвистической 
(шире – филологической) подготовки бакалавров и прикладным характером 
учебного материала. Они непосредственно ориентированы на многоаспектную 
работу с различными лексическими и фразеологическими единицами, фактами 
и явлениями. 
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 На лабораторных занятиях выполняются упражнения по русской 
лексикологии и фразеологии аспектного и комплексного характера.  
 Обобщенным ожидаемым результатом лабораторных занятий должна 
стать сформированная способность студентов-бакалавров комплексно работать 
с различными лексическими и фразеологическими единицами, фактами и 
явлениями. 

Программа «расставляет» главные акценты в самообразовании студентов, 
помогает им самостоятельно осваивать многие теоретические и практические 
вопросы дисциплины. 

Самостоятельная работа нацелена на формирование у студентов-
бакалавров навыков выполнения практической работы по лексикологии и 
фразеологии современного русского языка. Самостоятельная работа также 
показывает, насколько свободно студенты владеют понятийным аппаратом и 
могут ли самостоятельно осуществлять верную квалификацию различных  
лексических и фразеологических единиц, фактов и явлений. 
 Для самостоятельной работы  студентам предлагается: 1) подготовка 
рефератов; 2) выполнение тестов, аспектных и комплексных заданий. 
 Программа обеспечена 2 рабочими тетрадями: 1) учебным пособием для 
аудиторных занятий; 2) упражнениями и методическими рекомендациями по 
самостоятельной работе студентов. 
 Многие из предлагаемых заданий и видов самостоятельной работы 
призваны формировать у студентов способность к саморефлексии и адекватной 
критической оценке результатов самостоятельной деятельности других. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы  
для ее проведения. 
  

Промежуточная аттестация осуществляется  в 4 семестре 2 курса в форме 
оценивания по рейтингу. Студентам предлагаются теоретические вопросы и 
практическое задание. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены вопросами для собеседования, контрольными работами, тестами 
и практическими заданиями. 
 

Примерные вопросы и практические задания к оцениванию по рейтингу 
 

Примерные вопросы к оценивании по рейтингу 
ОПК-8  
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1. Лексика как открытая система. Антропоцентризм и системоцентризм в 
изучении лексических явлений. 
2. Слово как основная единица языка. Основные признаки слова.  
3. Лексическое значение слова. Типы лексических значений.  
4. Многозначность. Способы образования переносных значений. Типы 
метафор. 
5. Широкое и узкое понимание омонимии. Типы омонимов в широком смысле. 
Типы омонимов в узком смысле.  
6. Разграничение омонимов и многозначных слов. 
7. Синонимы. Типы синонимов.  
8. Понятие о синонимическом ряде и доминанте. Интегральные и 
дифференциальные семы в значениях синонимов. 
9. Функции синонимов в речи. Приемы использования синонимов в речи.  
10. Антонимы. Понятие об интегральном и дифференциальном признаках 
антонимов. Типы антонимов. Приемы использования антонимов в речи. 
11. Паронимы. Правила использования паронимов в речи. 
12. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Исконно русская 
лексика.  
13. Заимствованная лексика. Признаки заимствованных слов.  
14. Старославянизмы и их признаки. Функции старославянизмов в речи.  
15. Лексика русского языка с точки зрения экспрессивно-стилистических 
свойств. Стилистически нейтральная и стилистически ограниченная лексика. 
16. Эмоционально-нейтральная и эмоционально окрашенная лексика. Функции 
стилистически и эмоционально окрашенной лексики в речи.  
17. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 
Актуальная лексика. Устаревшая лексика. Функции устаревшей лексики в речи. 
18. Новая лексика. Типы неологизмов. Функции новой лексики в речи. 
19. Фразеология как проявление лингвокультурной общности носителей языка 
и языковой картины мира.  
20. Широкое и узкое понимание фразеологии. Фразеологизм как единица языка. 
Признаки фразеологизмов. 
21. Типы фразеологизмов.  
22. Варианты фразеологизмов. Пути появления фразеологизмов. Функции 
фразеологизмов в речи. 
23. Лексикография. Типы словарей. 
24. Виды лингвистических словарей и их особенности. 
 

Типовое практическое задание к оцениванию по рейтингу 
ОПК-8 

В соответствии с образцами выполните лексико-семантический анализ 

многозначного слова и фразеолого-семантический анализ многозначного  

фразеологизма. 

На овощной базе требуются рабочие руки. 
Никогда не было в ней того, чтоб она в душу мне влезла, как Маша. 
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Типовая контрольная работа 
ОПК-8 

    1. Определите интегральную и дифференциальные семы в лексических 

значениях данных синонимов. 
    Абсолютный – безотносительный, безусловный, полный (покой), 

совершенный, невозмутимый (взгляд). 
    2. Укажите интегральную сему в лексических значениях антонимов 

каждой пары. 

     Активность – пассивность, интересный – скучный, радовать – 
огорчать. 

    3. К данным словам укажите омонимы и определите их вид. 

Дела, станице, склад, крепости, мысли. 
   4. Установите, лексическое значение какого слова указано верно: 

      а) вдохновенность – состояние творческого подъёма; 
      б) гадость – чувство отвращения, брезгливости; 
      в) героика – самоотверженность, мужество, способность к совершению 
подвига, к самопожертвованию; 
     г) абонент – тот, кто пользуется абонементом, а также клиент некоторых 
коммунальных служб. 

   5. К гиперониму возраст подберите не менее 5 гипонимов той же 

части речи. 

   6. Приведите примеры (словосочетания или предложения), 

иллюстрирующие  широкую (разнообразную) сочетаемость слова баловать. 

   7. К фразеологизму бить баклуши подберите фразеологизм-синоним и 

фразеологизм-антоним. 

 

Типовой тест по лексикологии и фразеологии  
ОПК-8 

 1. Глагол употреблён в прямом значении в примере: 
а)  часы идут 
б)  дождь прошёл 
в)  человек прошёл 
г)  век прошёл 
 2. Прилагательное железная употреблено в прямом значении в примере: 
а)  железная воля 
б)  железная руда 
в)  железная логика 
г)  железная хватка 
 3. Слово стол употреблено в значении «питание, пища» в предложении: 
а)  Берёте книгу и тетрадь, садитесь вы за стол 
б)  Стол у него был незатейливый: любил баранину, жирные щи 
в)  На кухонном столе стоял красивый сервиз 
г)  Состоялись переговоры за круглым столом 
 4. Прилагательное употреблено в переносном значении в примере: 
а)  горячий кофе 
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б)  тонкие пальцы 
в)  шёлковые волосы 
г)  золотые часы 
 5. Слово солнце в предложении Не сиди на солнце! употребляется в 
значении: 
а)  «свет, тепло, излучаемые этим светилом» 
б)  «небесное светило» 
в)  «раскрой одежды в виде круга» 
г)  «то, что является источником, средоточием чего-н. ценного, высокого» 
 6. Вид переноса первичного значения слова крыло в словосочетании 

крыло самолёта: 
а)  метафорический 
б)  функциональный 
в)  метонимический 
г)  перифрастический 
 7. Вид переноса первичного значения слова фарфор в словосочетании 

поставить фарфор на стол: 
а)  метафорический 
б)  метонимический 
в)  функциональный 
г)  ассоциативный 
 8. Устаревшее разговорное слово сонливец имеет значение: 
а)  «животное, проводящее большую часть суток в спячке» 
б)  «сонник» 
в)  «светец» 
г)  «сонливый человек» 
 9. Слово дорога в предложении Труд – дорога к успеху имеет значение: 
а)  «место, по которому надо пройти или проехать» 
б)  «образец действий, направление деятельности» 
в)  «путешествие, пребывание в пути» 
г)  «полоса земли, предназначенная для передвижения» 
 10. Правильно определено значение слова: 
а)  информатизация – насыщенность содержанием, информацией; количество 
сведений, знаний 
б)  консервирование – временная остановка хода, развития, деятельности чего-л. 
в)  невежда – грубый, невоспитанный человек 
г)  откровение – способность острого восприятия, глубокого проникновения в 
сущность вещей, явлений, свойственная кому-л., чему-л. 
 11. Правильно определено значение слова: 
а)  утомляемость – ослабление сил от напряжённой деятельности; усталость 
б)  фактор – реальность, действительность 
в)  раздвоение – двуличность 
г)  оплата – уплачиваемые за что-л. деньги 
 12. Слова пространный – пространственный - это: 
а)  омонимы 
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б)  паронимы 
в)  синонимы 
г)  антонимы 
 13. Выделенные слова в предложении В полях, не кошенных косой, / Всё 

утро дождик шёл косой - это: 
а)  омофоны 
б)  омографы 
в)  омоформы 
г)  лексические омонимы 
 14. Слова гвОздики - гвоздИки - это: 
а)  омофоны 
б)  омографы 
в)  омоформы 
г)  лексические омонимы 
 15. Слова контуры - очертания - это: 
а)  омонимы 
б)  паронимы 
в)  антонимы 
г)  синонимы 
 16. Слова блондин - брюнет - это: 
а)  омонимы 
б)  паронимы 
в)  синонимы 
г)  антонимы 
 17. Синонимы представлены в ряду: 
а)  жизненный - житейский 
б)  высокий - низкий 
в)  высокомерие – надменность 
г)  комнату заставили мебелью – меня заставили учиться 
 18. Подходит по смыслу для вставки в предложение День жизни – это 

совсем не так мало, как может … синоним: 
а)  представиться 
б)  померещиться 
в)  вообразиться 
г)  показаться 
 19. Народно-поэтическим антонимом к слову радость является слово: 
а)  грусть 
б)  кручина 
в)  печаль 
г)  тоска 
 20. Подходит по смыслу для вставки в предложение У Поли складывался 

величавый, но несколько … образ Александра Яковлевича Грацианского 

пароним: 
а)  двойной 
б)  двойственный 
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в)  двоякий 
г)  раздвоенный 
 21. Употребляется в предложении Есть такое дело! омоним: 
а)  есть¹ – «принимать пищу, употреблять в пищу» 
б)  есть¹ – «разрушать химически» 
в)  есть² – «существует, имеется» 
г)  есть³ – «ответ подчинённого в армии, обозначающий, что команда понята и 
принята к исполнению» 
 22. «Насыщенность содержанием, информацией; количество сведений, 
знаний» - это значение слова: 
а)  информативность 
б)  информация 
в)  информированность 
г)  информатизация 
 23. Омонимами являются выделенные слова в ряду: 
а)  электрический ток – ток крови 
б)  слёзы льются током – нервный ток 
в)  глухариный ток – крытый ток 

г)  механизированный ток – силки на току 
 24. Доминантой синонимического ряда необходимый, непреложный, 

неизменный, обязательный, непременный, неукоснительный, неизбежный 

является слово: 
а)  необходимый 
б)  обязательный 
в)  непреложный 
г)  неизбежный 
 25. Ошибочное отнесение слова к синонимам наблюдается в ряду: 
а)  робкий, боязливый, трусливый, несмелый 
б)  вежливый, корректный, деликатный, обходительный 
в)  высокомерный, надменный, бесстрастный, гордый 
г)  большой, огромный, гигантский, крупный 
 26. Противоположные значения в наиболее обобщённом виде выражают 
антонимы: 
а)  хохотать - плакать 
б)  хохотать - реветь 
в)  смеяться - рыдать 
г)  смеяться – плакать 
 27. Фразеологический оборот отсутствует в предложении: 
а)  Он решил взять себя в руки. 
б)  Внук мечтает к рукам прибрать квартиру деда. 
в)  Мы должны трудиться не покладая рук. 
г)  У него в министерстве своя рука. 
 28. Фразеологический оборот используется в предложении: 
а)  Я скрепила детали фартука красной нитью. 
б)  Над головой разверзлось осеннее небо. 
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в)  Многие идеи сделались ходячей монетой и, путешествуя из рук в руки, 
потемнели и потерялись, как старый полтинник. 
г)  Интересная получилась аппликация: на чёрной бумаге – белая ворона. 
 29. Фразеологизм Аника-воин имеет значение: 
а)  так говорят о задире и хвастуне 
б)  он синонимичен выражению двуликий янус 
в)  так говорят о смелом, отважном человеке 
г)  так говорят о человеке, не умеющем отстаивать своё мнение 
 30. Значение фразеологизма определено правильно: 
а)  седьмая вода на киселе – путаница, неразбериха 
б)  искатель приключений – авантюрист 
в)  ирония судьбы – смешная закономерность 
г)  прокрустово ложе - болезнь 
 31. Синонимичными являются фразеологизмы в ряду: 
а)  в поте лица, в тягости 
б)  держать себя высоко, парить в эмпиреях 
в)  маменькин сынок, кровь с молоком 
г)  в один миг, живым манером 
 32. Фразеологизм земная юдоль имеет значение: 
а)  «приют, пристанище» 
б)  «смерть, могила» 
в)  «жизнь с её трудными заботами, волнениями» 
г)  «участь, судьба» 
 33. «Иносказательное выражение мыслей» - это значение фразеологизма: 
а)  длинный язык 
б)  острый язык 
в)  общий язык 
г)  эзоповский язык 
 34. Построен по модели двусоставного неполного предложения 
фразеологизм: 
а)  сошёл с ума 
б)  бьюсь об заклад 
в)  андроны едут 
г)  бросает в жар 
 35. «Бесшабашный, разгульный, отчаянный человек» - это значение 
фразеологизма: 
а)  ветреная голова 
б)  пустая голова 
в)  пролётная голова 

г)  забубённая голова 
 36. Отсутствует для слова бросать в составе фразеологизма бросать на 

ветер зафиксированный в словаре вариант замены словом: 
а)  кидать 
б)  метать 
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в)  швырять 
г)  пускать 
 37. Слово векша (белка) - это: 
а)  профессионализм 
б)  жаргонизм 
в)  диалектизм 
г)  общеупотребительное слово 
 38. Слово талмуд (учебник) - это: 
а)  профессионализм 
б)  диалектизм 
в)  общеупотребительное слово 
г)  жаргонизм 
 39. Слово козёл (гимнастический снаряд) - это: 
а)  общеупотребительное слово 
б)  профессионализм 
в)  диалектизм 
г)  жаргонизм 
 40. Слово абитуриент по происхождению: 
а)  английское 
б)  французское 
в)  русское 
г)  немецкое 
 41. Слово буран по происхождению: 
а)  тюркское 
б)  русское 
в)  французское 
г)  английское 
 42. Слово жакет по происхождению: 
а)  немецкое 
б)  английское 
в)  французское 
г)  русское 
 43. Крылатое выражение Ба! знакомые всё лица вошло в нашу речь: 
а)  из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 
б)  из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
в)  из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
г)  из комедии А.П. Чехова «Вишнёвый сад» 
 44. Мифологическое происхождение имеет фразеологизм: 
а)  Аннибалова клятва 
б)  Ахиллесова пята 
в)  Архимедов рычаг 
г)  Аттическая соль 
 45. Все слова относятся к лексике ограниченного употребления в ряду: 
а)  гутарить, компьютер 
б)  поэт, лицедей 
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в)  интернет, притаранить (принести) 
г)  курень, предки (родители) 
 46. Все старославянские по происхождению слова представлены в ряду: 
а)  блуждать, телёнок 
б)  величие, плотный 
в)  благо, низвергнуть 
г)  кощунство, макушка 
 47. Фразеологизм без руля и без ветрил имеет происхождение: 
а)  мифологическое 
б)  библейское 
в)  фольклорное 
г)  литературно-художественное 
 48. Все слова относятся к лексике ограниченного употребления в ряду: 
а)  хутор, ведьмачить, джинса, зацепка 
б)  баской, майдан, варёнки, автостоп 
в)  понёва, попсовик, фотик, клейстер 
г)  балагайничать, слабак, обходчик, публицист 
 49. Все исконно русские по происхождению слова представлены в ряду: 
а)  жизнь, пещера, свеча, азбука 
б)  конверт, оратор, парус, карандаш 
в)  дотла, теперь, цигейка, цирк 
г)  туземец, цыкать, дотошный, сутки 
 50. Только исконно русские слова представлены в ряду: 
а)  газетный, жаба, совсем, тут, горячиться 
б)  ямщик, образ, автор, фонарь, пари 
в)  нигилист, ладья, шрапнель, адажио, небо 
г)  шоссе, краля, волочить, посуда, холод 
 51. Только исконно русские слова представлены в ряду: 
а)  песок, портрет, диктор, овца 
б)  месяц, теперь, осень, отчим 
в)  макароны, орех, белка, ящерица 
г)  утро, дуэль, озеро, кефир 
 52. Только старославянские фразеологизмы представлены в ряду: 
а)  козёл отпущения, соль земли 
б)  на сон грядущий, без году неделя 
в)  городить чушь, в плоть и кровь 
г)  корень зла, берёзовая каша 
 53. Только старославянские фразеологизмы представлены в ряду: 
а)  сапоги всмятку, альфа и омега 
б)  помирать со смеху, по образу и подобию 
в)  всем сердцем, на сон грядущий 
г)  нищие духом, знамение времени 
 54. Правильно указывает на стилистическую характеристику слова 
толстосум (богач, богатый делец) помета: 
а) шутливое 
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б)  презрительное 
в)  ироническое 
г)  бранное 
 55. Слово целитель: 
а)  стилистически нейтральное 
б)  книжное 
в)  разговорное 
г)  просторечное 
 56. Слово умник: 
а)  стилистически нейтральное 
б)  просторечное 
в)  книжное 
г)  разговорное 
 57. Слово чебурахнуться: 
а)  стилистически нейтральное 
б)  разговорное 
в)  просторечное 
г)  книжное 
 58. Слово балахон: 
а)  стилистически нейтральное 
б)  высокое 
в)  шутливое 
г)  пренебрежительное 
 59. Слово божок (кумир): 
а)  ироническое 
б)  стилистически нейтральное 
в)  высокое 
г)  пренебрежительное 
 60. Слово братство: 
а)  стилистически нейтральное 
б)  высокое 
в)  неодобрительное 
г)  ироническое 
 61. Слово барахло (вещи): 
а)  стилистически нейтральное 
б)  неодобрительное 
в)  ироническое 
г)  пренебрежительное 
 62. Слово вещизм: 
а)  стилистически нейтральное 
б)  пренебрежительное 
в)  неодобрительное 
г)  шутливое 
 63. Слово хам: 
а)  стилистически нейтральное 
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б)  бранное 
в)  пренебрежительное 
г)  шутливое 
 64. Грубо-просторечную окраску имеет фразеологизм: 
а)  втирать очки 
б)  замазывать глаза 
в)  водить за нос 
г)  пускать пыль в глаза 
 65. Все слова являются стилистически окрашенными в ряду: 
а)  лодырь, лентяй, прогульщик 
б)  маленький, малец, шествовать 
в)  вредный, вредничать, глупец 
г)  сгущёнка, малюсенький, очи 
 66. Все слова являются разговорными в ряду: 
а)  кассирша, раззява, картофель 
б)  дикторша, охламон, весельчак 
в)  жадина, картошка, притон 
г)  электричка, старьёвщик, неразбериха 
 67. Все слова являются книжными в ряду: 
а)  вариация, альтруист, смышлёный 
б)  абориген, безумец, весомый 
в)  альянс, бодрствовать, везение 
г)  благоухание, аналогия, волчица 
 68. Все слова являются стилистически высокими в ряду: 
а)  веление, воспоминание, бездарь 
б)  бессмертие, смутьян, былой 
в)  мученичество, вещий, вовсю 
г)  битва, воедино, бесславный 
 69. Все слова являются просторечными в ряду: 
а)  безделица, книга, квёлый 
б)  дядя, вёдро, ямина 
в)  кашица, абстракция, бедняга 
г)  оперативка, манускрипт, сморозить 
 70. Правильную стилистическую помету имеет слово: 
а)  анонимка – разговорное шутливое 
б)  барахольщик – разговорное ироническое 
в)  отсебятина – разговорное неодобрительное 
г)  везунчик – разговорное презрительное 
 71. Правильную стилистическую помету имеет слово: 
а)  заляпать – просторечное презрительное 
б)  быдло – просторечное ироническое 
в)  фирмач – просторечное шутливое 
г)  хапуга – просторечное неодобрительное 
 72. Слово айболит (человек, который лечит животных): 
а)  просторечное пренебрежительное 
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б)  разговорное пренебрежительное 
в)  просторечное шутливое 
г)  разговорное шутливое 
 73. Слово бездарь (ни к чему не способный, лишённый таланта человек): 
а)  разговорное пренебрежительное 
б)  просторечное неодобрительное 
в)  разговорное неодобрительное 
г)  просторечное пренебрежительное 
 74. Слово иуда (предатель, изменник): 
а)  разговорное пренебрежительное 
б)  просторечное пренебрежительное 
в)  разговорное презрительное 
г)  просторечное презрительное 
 75. Слова благоверный (муж, супруг) и братия (компания, содружество): 
а)  высокие 
б)  пренебрежительные 
в)  шутливые 
г)  иронические 
 
 

 МОРФОЛОГИЯ  
 

6. Содержание дисциплины. 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие вопросы 
морфологии 
русского языка 

        Морфология как грамматическое учение о 
слове. Грамматическое значение. Общее и частное 
грамматические значения. Общекатегориальное и 
частнокатегориальное грамматические значения. 
Способы выражения грамматического значения в 
русском языке. Грамматическая форма. Понятие 
парадигмы. Грамматическая парадигма. 
Грамматическая категория. Типы морфологических 
категорий. Словоизменительные и 
классифицирующие грамматические категории. 
Понятие   функционально-семантической категории 
и функционально-семантического поля. 
 Понятие о части речи. Части речи и принципы 
их классификации. Современные системы частей 
речи в русском языке. Явления переходности в 
системе частей речи.  
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2 Имя 
существительное 
как часть речи 

       Характеристика  знаменательных частей речи. 
Имя существительное как часть речи. 
Нарицательные и собственные; одушевленные и 
неодушевленные; конкретные и отвлеченные; 
вещественные, собирательные и единичные имена 
существительные. Категории рода, числа и падежа 
имен существительных. Склонение имен 
существительных. 

3 Имя 
прилагательное 
как часть речи 

       Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды имен прилагательных. 
Переносное употребление лексико-грамматических 
разрядов имен прилагательных. Образование кратких 
форм и степеней сравнения качественных имен 
прилагательных. Типы склонения имен 
прилагательных. 

4 Имя числительное 
как часть речи 

       Имя числительное как часть речи. Лексико-
грамматические группы имен числительных: 
количественные, собирательные, дробные, 
порядковые. Структурные типы количественных 
имен числительных: простые (непроизводные и 
производные), сложные, составные. 

5 Местоимение как 
часть речи 

       Местоимение как часть речи. Функции 
местоимений: дейктическая (указательная) и 
анафорическая (заместительная). Семантическая 
классификация местоимений: личные, возвратное, 
притяжательные, указательные, вопросительные, 
относительные, определительные, отрицательные, 
неопределенные. Морфологические признаки 
местоимений. Структурно-грамматическая 
классификация местоимений: местоимения-
существительные, местоимения-прилагательные и 
местоимения-числительные. 

6 Глагол как часть 
речи 

       Глагол как часть речи. Инфинитив как исходная 
форма глагола. Глагольные основы. 
Морфологические классы глаголов. Грамматическая 
категория вида глагола. Грамматическая категория 
залога глагола. Переходность – непереходность 
глаголов. Грамматическая категория наклонения 
глагола. Переносное употребление форм наклонения 
глагола. Грамматическая категория времени глагола. 
Переносное употребление форм времени глагола. 
Грамматическая категория лица глагола. Переносное 
употребление форм лица глагола. Грамматические 
категории рода и числа глагола. Спряжение глагола. 
Разноспрягаемые глаголы. 
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7 Причастие и 
деепричастие как 
глагольные формы 

      Причастие как форма глагола. Признаки глагола 
и имени прилагательного у причастия. Залог и время 
причастий. Образование действительных причастий 
настоящего и прошедшего времени. Образование 
страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени. Временные значения причастий.   
      Деепричастие как форма глагола. Признаки 
глагола и наречия у деепричастия. Залог, вид и время 
деепричастия. Образование деепричастий. 

8 Наречие как часть 
речи 

      Наречие как часть речи. Лексические значения 
наречий. Классификация наречий по способу 
выражения вторичного признака: знаменательные и 
незнаменательные (местоименные). Классификация 
наречий по лексико-грамматическим признакам: 
определительные и обстоятельственные. 
Классификация наречий по характеру 
словообразовательной структуры: мотивированные и 
немотивированные. Степени сравнения наречий. 

9 Категория 
состояния как 
часть речи 

      Категория состояния как часть речи. История 
категории состояния. Семантика слов категории 
состояния. Морфологические и синтаксические 
признаки категории состояния. Особенности 
формирования (пополнения) категории состояния 
как части речи. Отличия слов категории состояния от 
кратких прилагательных на –о, наречий и имен 
существительных. 

10 Служебные слова       Характеристика  служебных частей речи. 
Отличия служебных частей речи от знаменательных.  
      Предлог как служебная часть речи. Основные 
отношения между словами, выражаемые предлогами. 
Классификация предлогов по образованию: 
непроизводные и производные. Классификация 
предлогов по морфемному составу: простые, 
сложные и составные.  
 Союз как служебная часть речи. Классификация 
союзов по синтаксической функции: сочинительные 
и подчинительные. Классификация сочинительных 
союзов по характеру выражаемых отношений: 
соединительные, противительные, разделительные, 
пояснительные. Классификация подчинительных 
союзов по характеру выражаемых отношений: 
изъяснительные, временные, причинные, условные, 
целевые, сравнительные, уступительные, следствия. 
Классификация союзов по характеру выражаемых 
значений: семантические и асемантические. 
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Классификация союзов по употреблению: 
одиночные, двойные, повторяющиеся. 
      Частица как служебная часть речи. 
Классификация частиц по образованию: 
непроизводные и производные. Классификация 
частиц по составу: простые и составные. 
Классификация частиц по положению в речи: 
фиксированные и подвижные. Классификация 
частиц по значению: смысловые, модальные, 
эмоционально-экспрессивные, 
формообразовательные. 
 Модальные слова как часть речи. Существенные 
признаки выделения модальных слов в особую часть 
речи. Основная функция модальных слов. 
Морфологические и синтаксические признаки 
модальных слов. Отличия модальных слов от 
омонимичных частей речи. 
 Междометие как особая часть речи. Отличия 
междометий от знаменательных и служебных частей 
речи. Классификация междометий по значению: 
императивные и эмоциональные. Классификация 
междометий по образованию: первообразные и 
производные. Отличия междометий от 
звукоподражательных слов. 
      Звукоподражание как часть речи. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема лекции 

Общие вопросы 
морфологии 
русского языка 

Морфология как грамматическое учение о слове 
Система частей речи в русском языке 

Имя 
существительное 
как часть речи. Имя 
прилагательное как 
часть речи 

Категории рода, числа и падежа имени 
существительного 
Имя прилагательное: общая характеристика. 
Словоизменение имён прилагательных 

Имя числительное 
как часть речи. 
Местоимение как 
часть речи 

Имя числительное: общая характеристика. 
Словоизменение имён числительных 
Местоимение: общая характеристика. Словоизменение 
местоимений 
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Глагол как часть 
речи. Причастие и 
деепричастие как 
глагольные формы 

Глагол: общая характеристика. Грамматические 
категории глагола 
Причастие: общая характеристика. Деепричастие: 
общая характеристика 

Наречие как часть 
речи. Категория 
состояния как часть 
речи. Служебные 
слова 

Наречие: общая характеристика. Категория состояния: 
общая характеристика 

Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частица 
как часть речи. Модальные слова как часть речи. 
Междометие и звукоподражание как части речи 

 
Рекомендуемая тематика лабораторных занятий  

 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

Имя 
существительное 
как часть речи. 
Имя прилагательное 
как часть речи 

Имя существительное: общая характеристика.  
Категории рода, числа и падежа имени 
существительного. Морфологический анализ имён 
существительных 
Имя прилагательное: общая характеристика.  
Словоизменение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных 

Имя числительное 
как часть речи. 
Местоимение как 
часть речи 

Имя числительное: общая характеристика. 
Словоизменение имён числительных. 
Морфологический анализ имён числительных 
Местоимение: общая характеристика. Словоизменение 
местоимений. Морфологический анализ местоимений 
Глагол: общая характеристика. Грамматические 
категории глагола. Морфологический анализ глаголов Глагол как часть 

речи. Причастие и 
деепричастие как 
глагольные формы 

Причастие: общая характеристика. Деепричастие: 
общая характеристика. Морфологический анализ 
причастий и деепричастий 

Наречие как часть 
речи. Категория 
состояния как часть 
речи 

Наречие: общая характеристика. Категория состояния: 
общая характеристика. Морфологический анализ 
наречий и слов категории состояния 

Служебные слова Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частица 
как часть речи. Модальные слова как часть речи. 
Морфологический анализ служебных слов 

 
Планы лабораторных занятий 

 
Тема 1/1. Имя существительное: общая характеристика. Категории рода, 

числа и падежа имени существительного. Морфологический анализ имён 

существительных 
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Вопросы для обсуждения 
1. Нарицательные и собственные существительные. 
2. Одушевленные и неодушевленные существительные. Грамматическая 
одушевленность / неодушевленность. 
3. Конкретные и отвлеченные; вещественные, собирательные и единичные   
существительные. 
4. Синтаксические функции существительных. 
5. Субстантивация.  
6. Семантический и формальный характер категории рода. 
7. Средства выражения родового значения. 
8. Существительные общего рода. 
9. Род заимствованных существительных. 
10. Семантический и формальный характер категории числа. 
11. Средства выражения числового значения. 
12. Существительные singularia tantum. 
13. Существительные pluralia tantum. 
14. Числовая парадигма существительных. 
15. Падежная парадигма существительных. 
16. Средства выражения падежного значения. 
17. Грамматические значения падежей. 
18. Вариантные падежные формы. 
19. Типы склонения существительных. 
20. Порядок и особенности морфологического анализа имён существительных. 

 
Тема 1/2. Имя прилагательное: общая характеристика. Словоизменение 

имён прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных 
Вопросы для обсуждения 

1. Лексико-грамматические разряды прилагательных: качественные, 
относительные, притяжательные.  
2. Переносное употребление лексико-грамматических разрядов имен 
прилагательных. 
3. Синтаксические функции прилагательных. 
4. Омонимия прилагательных с другими частями речи. 
5.  Адъективация. 
6. Образование кратких форм качественных прилагательных.  
7. Образование степеней сравнения качественных прилагательных. 
8. Окказиональное образование кратких форм и степеней сравнения 
прилагательных.  
9. Типы склонения прилагательных. 
10. Порядок и особенности морфологического анализа имён прилагательных. 

 
Тема 2/1. Имя числительное: общая характеристика. Словоизменение имён 

числительных. Морфологический анализ имён числительных 
Вопросы для обсуждения 
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1. Лексико-грамматические группы имен числительных: количественные, 
собирательные, дробные, порядковые.  
2. Структурные типы количественных имен числительных: простые 
(непроизводные и производные), сложные, составные. 
3. Синтаксические функции числительных. 
4. Склонение количественных числительных. 
5. Склонение порядковых числительных. 
6. Склонение собирательных числительных. 
7. Склонение дробных числительных. 
8. Порядок и особенности морфологического анализа имён числительных. 

 
Тема 2/2. Местоимение: общая характеристика. Словоизменение 

местоимений. Морфологический анализ местоимений 
Вопросы для обсуждения 

1. Функции местоимений: дейктическая (указательная) и анафорическая 
(заместительная).  
2. Семантическая классификация местоимений: личные, возвратное, 
притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, 
определительные, отрицательные, неопределенные.  
3. Структурно-грамматическая классификация местоимений: местоимения-
существительные, местоимения-прилагательные и местоимения- числительные.  
4. Синтаксические функции местоимений. 
5. Прономинализация.  
6. Морфологические признаки местоимений. 
7. Особенности склонения местоимений разных лексико-семантических и 
структурно-грамматических разрядов. 
8. Порядок и особенности морфологического анализа местоимений. 

 
Тема 3/1. Глагол: общая характеристика. Грамматические категории 

глагола. Морфологический анализ глаголов 
Вопросы для обсуждения 

1. Лексические значения глаголов. 
2. Инфинитив как исходная форма глагола. Синтаксические функции 
инфинитива. 
3. Глагольные основы.  
4. Морфологические классы глаголов. 
5. Грамматическая категория вида глагола.  
6. Грамматическая категория залога глагола.  
7. Переходность – непереходность глаголов.  
8. Грамматическая категория наклонения глагола. Переносное употребление 
форм наклонения глагола.  
9. Грамматическая категория времени глагола. Переносное употребление форм 
времени глагола.  
10. Грамматическая категория лица глагола. Переносное употребление форм 
лица глагола.  
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11. Грамматические категории рода и числа глагола.  
12. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. 
13. Порядок и особенности морфологического анализа глаголов. 

 
Тема 3/2. Причастие и деепричастие: общая характеристика. 

Морфологический анализ причастий и деепричастий 
Вопросы для обсуждения 

1. Признаки глагола и имени прилагательного у причастия.  
2. Залог и время причастий.  
3. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени.  
4. Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  
5. Синтаксические функции причастий.   
6. Признаки глагола и наречия у деепричастия.  
7. Залог, вид и время деепричастия.  
8. Образование деепричастий. 
9. Порядок и особенности морфологического анализа причастий и 
деепричастий. 
 

Тема 4/1. Наречие: общая характеристика. Морфологический анализ 

наречий 
Вопросы для обсуждения 

1. Лексические значения наречий.  
2. Классификация наречий по способу выражения вторичного признака: 
знаменательные и незнаменательные (местоименные).  
3. Классификация наречий по лексико-грамматическим признакам: 
определительные и обстоятельственные.  
4. Классификация наречий по характеру словообразовательной структуры: 
мотивированные и немотивированные.  
5. Степени сравнения наречий. 
6. Омонимия наречий с другими частями речи. 
7. Порядок и особенности морфологического анализа наречий. 

 
Тема 4/2. Категория состояния: общая характеристика. Морфологический 

анализ слов категории состояния 
Вопросы для обсуждения 

1. Семантика слов категории состояния.  
2. Морфологические и синтаксические признаки категории состояния.  
3. Отличия слов категории состояния от кратких прилагательных на -о, наречий 
и имен существительных. 
4. Порядок и особенности морфологического анализа слов категории 
состояния. 

 
Тема 5. Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частица как часть 

речи. Модальные слова как часть речи. Междометие и звукоподражание 

как части речи. Морфологический анализ служебных слов 
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Вопросы для обсуждения 
1. Основные отношения между словами, выражаемые предлогами. 
2. Классификация предлогов по образованию: непроизводные и производные.  
3. Классификация предлогов по морфемному составу: простые, сложные и 
составные.  
4. Классификация союзов по синтаксической функции: сочинительные и 
подчинительные.  
5. Классификация сочинительных союзов по характеру выражаемых 
отношений: соединительные, противительные, разделительные, пояснительные.  
6. Классификация подчинительных союзов по характеру выражаемых 
отношений: изъяснительные, временные, причинные, условные, целевые, 
сравнительные, уступительные, следствия. 
7. Подчинительные союзы и союзные слова. 
8. Классификация союзов по характеру выражаемых значений: семантические и 
асемантические.  
9. Классификация союзов по употреблению: одиночные, двойные, 
повторяющиеся. 
10. Классификация частиц по образованию: непроизводные и производные. 
11. Классификация частиц по составу: простые и составные.  
12. Классификация частиц по положению в речи: фиксированные и подвижные.  
13. Классификация частиц по значению: смысловые, модальные, 
эмоционально-экспрессивные, формообразовательные. 
14. Морфологические и синтаксические признаки модальных слов.  
15. Отличия модальных слов от омонимичных частей речи. 
16. Разряды междометий и звукоподражаний. 
17. Порядок и особенности морфологического анализа служебных слов. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины. 

 
В рамках самостоятельной работы студент должен: 

1) написать реферат на одну из предложенных тем; 
2) выполнить тематические задания, соответствующие содержанию 
дисциплины;  
3) выполнить упражнения по морфологии современного русского языка;  
4) выполнить тесты по каждой части речи; 
5) выполнить комплексные тесты по морфологии современного русского языка. 
 

Примерная тематика рефератов 
 

1. Система частей речи русского языка в её историческом развитии. 
2. Современные классификации частей речи в русском языке. 
3. «Грамматическое учение о слове» В.В. Виноградова. 
4. Функциональная грамматика: общая характеристика. 
5. История падежей русского языка. 
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6. История и современная квалификация порядковых числительных. 
7. Статус местоимения как части речи в русском языке. 
8. Индивидуальные переходы слов из одной части речи в другую. 
9. Функциональная омонимия в русском языке. 
10. Типы синхронных функциональных омонимов в русском языке. 
11. Синкретизм в системе частей речи русского языка. 
12. История и современная квалификация инфинитива. 
13. История и современная квалификация причастия. 
14. История и современная квалификация деепричастия. 
15. Современная квалификация категории вида глагола. 
16. История и современная квалификация категории залога глагола. 
17. Время русского глагола. 
18. Переносное употребление форм времени, наклонения и лица глагола в 
русском языке. 
19. Способы действия русских глаголов. 
20. История и современная квалификация слов категории состояния. 
21. Явления переходности в области самостоятельных и служебных частей речи 
русского языка. 
22. Статус модальных слов как части речи в русском языке. 
23. Статус междометия как части речи в русском языке. 
24. Статус звукоподражания как части речи в русском языке. 
 

Тематические задания  
 

Тема 1. Морфология как грамматическое учение о слове 
План 

   • Составьте схему «Признаки грамматического значения».  

Литература для самостоятельного изучения 
1. Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: Учеб. 

пособие для филологических факультетов университетов и педагогических 
вузов. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 112. 

 • Составьте таблицу, перечень ключевых (опорных) слов, 

необходимых для адекватного восприятия материала, и вопросы для 

взаимопроверки по теме «Способы выражения грамматических значений». 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: Учеб. 

пособие для филологических факультетов университетов и педагогических 
вузов. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 113 – 118. 

  • Выполните  конспект по теме «Типы грамматических 

категорий». 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: Учеб. 

пособие для филологических факультетов университетов и педагогических 
вузов. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 122 – 123. 
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 • Выполните  конспект и составьте тест (20 заданий) по теме 

«История изучения частей речи». 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Камчатнов А.М., Николина Н.А. Введение в языкознание: Учеб. 

пособие для филологических факультетов университетов и педагогических 
вузов. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 127 – 131. 

2. Маслов Ю.С. Введение в языкознание: Учебник для филол. и лингв. 
фак.  высш. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. – СПб.: Филологический 
факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2005. – С. 155 – 156. 

 • Выполните  конспект и составьте тест (10 заданий) по теме 

«Проблемы выделения частей речи в языках». 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Шайкевич А.Я. Введение в лингвистику. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – С. 121 – 124. 
 • Составьте таблицу или схему по теме «Универсальная система 

частей речи». 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Рождественский Ю.В., Блинов А.В. Введение в языкознание: Учеб. 

пособие  для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – С. 151 – 153. 

 • Выполните  конспект по теме «Универсальные грамматические 

значения в системе частей речи». 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Рождественский Ю.В., Блинов А.В. Введение в языкознание: Учеб. 

пособие  для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2005. – С. 153 – 155. 
 • Выполните реферат на одну из тем. 

1. Система частей речи русского языка в её историческом развитии. 
2. Современные классификации частей речи в русском языке. 
3. «Грамматическое учение о слове» В.В. Виноградова. 
4. Функциональная грамматика: общая характеристика. 
5. Методика обучения школьников морфологическому анализу слов. 
 

Тема 2. Функциональная омонимия в современном русском языке 
План 

   • Выполните  конспект по заданной теме.   
1. Понятие функциональных омонимов. 
2. Звуковая оболочка функциональных омонимов. 
3. Функциональные омонимы – одно слово или несколько слов? 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка: 

Монография. – М.: Дрофа, 2000. – С. 193 – 211. 
 • Выполните реферат на одну из тем. 

1. Явления переходности в области самостоятельных частей речи. 
2. Явления переходности в области самостоятельных и служебных частей речи. 
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3. Индивидуальные переходы слов из одной части речи в другую. 
4. Функциональная омонимия в русском языке. 
5. Типы синхронных функциональных омонимов в русском языке. 
6. Синкретизм в системе частей речи русского языка. 
7. Методика изучения функциональных омонимов в школе. 
 

Тема 3. Категории рода, числа и падежа имени существительного 

План 
   • Выполните конспект; составьте необходимые схемы или таблицы, 

вопросы для взаимопроверки по заданной теме.  

1. Категория рода имени существительного: понятие о роде; родовая 
отнесённость несклоняемых имён существительных; родовое варьирование. 
2. Категория числа имени существительного: переносное употребление форм 
числа.  
3. Категория падежа имени существительного: варианты падежных форм.  
 • Выполните реферат на  тему. 

1. История падежей русского языка. 
Литература для самостоятельного изучения 

1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 43 – 
57. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 103 – 112. 
 

Тема 4. Склонение имён существительных 
План  

 • Составьте таблицу или схему по заданной теме. 

1. Склонение имён существительных: субстантивное (1-е, 2-е, 3-е: 
твёрдое, мягкое, смешанное; нулевое; разносклоняемые имена 
существительные), адъективное, смешанное. 

2. Несклоняемые имена существительные. 
 • Выполните тест «Имя существительное». 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 47 – 
51. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 113 – 119. 
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Тема 5. Словоизменение имён прилагательных 

План  
      • Составьте таблицу или схему по заданной теме. 

1. Типы склонения имён прилагательных.   
 • Выполните тест «Имя прилагательное». 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 69 – 
72, 131 – 134.  

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 69. 

 
Тема 6. Словоизменение имён числительных 

План 
   • Выполните  конспект; составьте вопросы для взаимопроверки по 

заданной теме. 

1. Словоизмение количественных имён числительных. 
2. Словоизменение порядковых имён числительных. 
 • Выполните реферат на  тему. 

1. История и современная квалификация порядковых числительных. 
Литература для самостоятельного изучения 

1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 130 
– 134.  

 

Тема 7. Морфологические признаки местоимений 
План 

   • Выполните  конспект; составьте вопросы для взаимопроверки по 

заданной теме. 

1. Морфологические признаки личных местоимений. 
2. Морфологические признаки возвратного местоимения себя. 
3. Морфологические признаки притяжательных местоимений. 
4. Морфологические признаки указательных местоимений. 
5. Морфологические признаки вопросительных и относительных местоимений. 
6. Морфологические признаки отрицательных местоимений. 
7. Морфологические признаки неопределённых местоимений. 
8. Морфологические признаки определительных местоимений. 
 • Выполните реферат на  тему. 

1. Статус местоимения как части речи в русском языке. 
Литература для самостоятельного изучения 
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1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 151 
– 156. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 145 – 150. 

 

Тема 8. Морфологические классы глаголов 
План  

       • Составьте таблицу или схему по заданной теме. 

1. Глагольные основы: основа инфинитива и основа настоящего / 
будущего времени. 

2. Морфологические классы глаголов: продуктивные и непродуктивные. 
 • Выполните реферат на  одну из тем. 

1. Современная квалификация категории вида глагола. 
2. История и современная квалификация категории залога глагола. 
3. Время русского глагола. 
4. Переносное употребление форм времени, наклонения и лица глагола в 
русском языке. 
5. Способы действия русских глаголов. 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 83 – 
85. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 153 – 159. 

 

Тема 9. Спряжение глагола 

План  
      • Составьте таблицу  по заданной теме. 

1. Спряжение глагола. Глаголы-исключения. 
2. Разноспрягаемые глаголы.  

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 85 – 
86. 

 

Тема 10. Причастие как глагольная форма 
План  
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  • Выполните  конспект; составьте вопросы для взаимопроверки по 

заданной теме. 

1. Категория залога причастия. 
2. Категория вида причастия. 
3. Категория времени причастия. 

      • Составьте таблицу  по заданной теме. 

1. Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. 
2. Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  
 • Выполните реферат на  тему. 

1. История и современная квалификация причастия. 
Литература для самостоятельного изучения 

1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 157 
– 166. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 207 – 209, 211 – 212. 

 

Тема 11. Деепричастие как глагольная форма 
План  

  • Выполните  конспект; составьте вопросы для взаимопроверки по 

заданной теме. 

1. Категория залога деепричастия. 
2. Категория вида деепричастия. 
3. Категория времени деепричастия. 

       • Составьте таблицу  по заданной теме. 

1. Образование деепричастий несовершенного вида. 
2. Образование деепричастий совершенного вида. 

  • Выполните реферат на  тему. 

    1. История и современная квалификация деепричастия. 
  • Выполните тест «Глагол». 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 170 
– 172. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 216 – 218. 

 

Тема 12. Степени сравнения наречий 
План  
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  • Выполните  конспект; составьте вопросы для взаимопроверки по 

заданной теме. 

1. Положительная степень сравнения наречия. 
2. Сравнительная форма наречия. 
3. Превосходная форма наречия. 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 117 
– 118. 

 

Тема 13. Отличия слов категории состояния от кратких прилагательных 

на -о, наречий и имён существительных 

План 
  • Выполните  конспект; составьте вопросы для взаимопроверки по 

заданной теме. 

1. Отличия слов категории состояния от кратких прилагательных на –о. 
2. Отличия слов категории состояния от наречий. 
3. Отличия слов категории состояния от имён существительных. 
 • Выполните реферат на  тему. 

1. История и современная квалификация слов категории состояния. 
 • Выполните тест «Имя числительное, местоимение, наречие и 

категория состояния». 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 175 
– 176. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 228 – 229. 
 

Тема 14. Модальные слова как часть речи 
План  

  • Выполните  конспект; составьте вопросы для взаимопроверки по 

заданной теме. 

1. Отличия модальных слов от имён существительных. 
2. Отличия модальных слов от кратких прилагательных на –о. 
3. Отличия модальных слов от причастий. 
4. Отличия модальных слов от слов категории состояния. 
5. Отличия модальных слов от наречий. 
6. Отличия модальных слов от глагольных форм. 
 • Выполните реферат на  тему. 

1. Статус модальных слов как части речи в русском языке. 
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Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 185 
– 189. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 232 – 233. 

 

Тема 15. Союзы и союзные слова 
План 

     • Составьте таблицу  по теме «Дифференциальные признаки 

союзов и союзных слов». 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 199 
– 201.  

 
Тема 16. Классификации сочинительных и подчинительных союзов  

по характеру выражаемых отношений 
План 

    • Составьте таблицу,  вопросы для взаимопроверки и тест (20 заданий) 

по заданной теме.  
1. Классификация сочинительных союзов по характеру выражаемых 
отношений: соединительные, противительные, разделительные, пояснительные. 
2. Классификация подчинительных союзов по характеру выражаемых 
отношений: изъяснительные, временные, причинные, условные, целевые, 
сравнительные, уступительные, следствия. 

Литература для самостоятельного изучения 
1. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 

спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 242 – 243. 

 

Тема 17. Частица как служебная часть речи 
План  

   • Выполните конспект; составьте необходимые схемы или таблицы, 

перечень ключевых (опорных) слов, необходимых для адекватного восприятия 

материала, вопросы для взаимопроверки по заданной теме.  

1. Классификация частиц по образованию: первообразные и непервообразные. 
2. Классификация частиц по составу: простые, составные. 
3. Классификация частиц по положению в речи: фиксированные и подвижные. 
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4. Классификация частиц по значению: смысловые, модальные, эмоционально-
экспрессивные, формообразовательные. 

 • Выполните тест «Служебные части речи». 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 205 
– 213. 

2. Современный русский язык: Учебник для студентов пед. ин-тов по 
спец. № 2101 «Рус. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология / 
Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1987. 
– С. 244 – 248. 

 
Тема 18. Междометие и звукоподражание как  части речи 

План  
   • Выполните конспект; составьте необходимые схемы или таблицы, 

перечень ключевых (опорных) слов, необходимых для адекватного восприятия 

материала, вопросы для взаимопроверки по заданной теме.  

1. Общее понятие о междометии. 
2. Общее понятие о звукоподражаниях. 
 • Выполните реферат на  одну из тем. 

1. Статус междометия как части речи в русском языке. 
2. Статус звукоподражания как части речи в русском языке. 

Литература для самостоятельного изучения 
1.  Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 
Под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 214 
– 217, 219 – 223. 

 

Типовые упражнения 
 

Задание № 1 
 Определите, какими частями речи являются выделенные омонимичные 
слова. 

1. Уж видно – чем любовь сильнее, тем за нее страшнее нам. 2. Но 
ужасно вспоминать лукавый сон. 3. Нищету твою видеть больно и березам и 
тополям. 4. Люби его радостно телом, а сердцем люби его больно. 5. Я ночью 
спокойней и строже, и радостно мне потому, что ты в этих блестках похожа 
на русскую зиму-зиму. 6. В тебе надежды наши не сбылись, и на душе с того 
больней и горше, что у отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал 
побольше. 7. Хорошо бы, на стог улыбаясь, мордой месяца сено жевать.           
8. Стыдно мне, что я в бога верил, грустно мне, что не верю теперь. 9. Грустно 
стучали дни, словно дождь по железу. 10. И мне смешно, как шустрая девчонка 
меня во всем за шиворот берет. 11. Я вас знавал ... тому давно, мне, право, 
стыдно и грешно, что я тогда вас не заметил. 12. Мне стыдно заплатить за 
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царственный алмаз стеклом, оправленным дешевой мишурою! 13. Мне грустно 
голос ваш звучал. 14. И грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю.     
15. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете.     
16. Радушного нельзя не помнить слова мне твоего, когда звучат сурово твои 
слова. 17. Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не надо. 18. Только 
горько видеть жизни край. 19. И потому так горько речи льются. 20. Немецкий 
город ... все красиво, но я в раздумье молчаливом вздохнул по стороне родной.  

Задание № 2 
Охарактеризуйте выделенные слова с грамматической точки зрения. 
1. Но мнилось, что в розовый вечера час 
    Та степь повторяла мне памятный глас.  М.Ю. Лермонтов 
2. Я не слыхала звонов тех, 
    Что плавали в лазури чистой.  А.А. Ахматова 
3. Изведал враг в тот день немало, 
    Что значит русский бой удалый, 
     Наш рукопашный бой!  М.Ю. Лермонтов 
 4. Прости, что я жила скорбя 
     И солнцу радовалась мало.  А.А. Ахматова 
 5. Мы понять не умеем, 
     Что нам жизнь говорит.  П.С. Соловьева 

Задание № 3 
 Выполните морфологический анализ указанных слов. 

1. И в этот3 час3 печальная3 природа 
Лежит вокруг, вздыхая тяжело, 
И не мила3 ей3 дикая свобода, 
Где от добра3 неотделимо зло. Н.А. Заболоцкий 

2. Люблю(3) однообразную мечту 
    В(3) созданиях художников Китая, 
    Застывшую(3), как иней, красоту, 
    Как иней снов, что(3) искрится(3), не(3) тая(3).  К.Д. Бальмонт 

 

Типовые тесты по каждой части речи 
 

Имя существительное 

 
 1. Именем существительным является слово: 
а)  один 
б)  по одному 
в)  однажды 
г)  одиночество 
 2. Неодушевлённым является имя существительное: 
а)  муха 
б)  опёнок 
в)  юноша 
г)  домовой 



 105 

 3. Род имени существительного врач: 
а)  мужской 
б)  общий 
в)  средний 
г)  женский 
 4. Род имени существительного выскочка: 
а)  средний 
б)  мужской 
в)  общий 
г)  женский 
 5. Род имени существительного цунами: 
а)  средний 
б)  мужской 
в)  общий 
г)  женский 
 6. Род имени существительного Токио: 
а)  средний 
б)  мужской 
в)  женский 
г)  общий 
 7. Род имени существительного ООН: 
а)  средний 
б)  женский 
в)  мужской 
г)  общий 
 8. Склонение имени существительного имя: 
а)  1 
б)  2 
в)  3 
г)  разносклоняемое 
 9. Склонение имени существительного армия: 
а)  разносклоняемое 
б)  2 
в)  1 
г)  3 
 10. Склонение имени существительного заседание: 
а)  1 
б)  разносклоняемое 
в)  3 
г)  2 
 11. Склонение имени существительного кольраби: 
а)  несклоняемое 
б)  1 
в)  2 
г)  3 
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 12. Склонение имени существительного дочь: 
а)  1 
б)  3 
в)  разносклоняемое 
г)  2 
 13. Форму винительного падежа имеют все имена существительные в 
ряду: 
а)  оценить в рубль, спуск под гору, вернуться ночью 
б)  работать за брата, весить килограмм, нет скатерти 
в)  видеть в бинокль, рубить лёд, ответить соседу 
г)  забыть про друзей, проехать километр, гулять в дождь 
 14. Имена существительные только женского рода представлены в ряду: 
а)  леди, РТС, гризли 
б)  Миссисипи, кули, авеню 
в)  мадемуазель, ханум, «Юманите» 
г)  Бетси, фойе, коммюнике 
 15. Имена существительные только мужского рода представлены в ряду: 
а)  ГУНО, сирота, мисс 
б)  сирокко, тюль, прудишко 
в)  Тарту, ревю, НТВ 
г)  ханум, топорище, ВЭГУ 
 16. Именем существительным мужского рода является слово: 
а)  юноша 
б)  сирота 
в)  молодчина 
г)  амплуа 
 17. Именем существительным среднего рода является слово: 
а)  кенгуру 
б)  домишко 
в)  хорошо 
г)  какао 
 18. Именем существительным женского рода является слово: 
а)  дедушка 
б)  взяла 
в)  бедняжка 
г)  девушка 
 19. Именем существительным второго склонения является слово: 
а)  мозоль 
б)  недоросль 
в)  лазурь 
г)  особь 
 20. Именем существительным третьего склонения является слово: 
а)  флигель 
б)  вестибюль 
в)  бандероль 
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г)  рояль 
 21. Употребляется только в форме единственного числа имя 
существительное: 
а)  хозяин 
б)  око 
в)  цапля 
г)  зелень 
 22. Выделенное слово является существительным женского рода в 
предложении: 
а)  Дочь у вас – белоручка 
б)  Дочь у неё худенькая, маленькая – заморыш 
в)  Какая Оксана ябеда! 
г)  Ваша дочь – умная голова 
 23. Имена существительные только женского рода представлены в ряду: 
а)  мозоль, БСЭ, бери-бери 
б)  шампунь, пушту, авеню 
в)  иваси, сопрано, ТЭЦ 
г)  бандероль, толь, марабу 
 24. Имена существительные, имеющие в языке форму только 
единственного числа, представлены в ряду: 
а)  студент, морковь, ивняк 
б)  вода, болезнь, жемчуг 
в)  земляника, ветер, молодость 
г)  мошкара, гуляка, воспоминание 
 25. Отсутствует уменьшительная форма у имени существительного: 
а)  доска 
б)  поле 
в)  ширина 
г)  ива 
 

Имя прилагательное 

 
 1. Разряд имени прилагательного картинная (галерея): 
а)  качественное 
б)  притяжательное 
в)  относительное 
г)  притяжательное, перешедшее в относительное 
 2. Разряд имени прилагательного прелестная (улыбка): 
а)  относительное 
б)  притяжательное 
в)  относительное, перешедшее в качественное 
г)  качественное 
 3. Разряд имени прилагательного медвежья (берлога): 
а)  качественное 
б)  притяжательное 
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в)  относительное 
г)  притяжательное, перешедшее в относительное 
 4. Способ образования сравнительной степени имени прилагательного 
светлый: 
а)  только простой 
б)  только сложный 
в)  не образует 
г)  простой и сложный 
 5. Способ образования сравнительной степени имени прилагательного 
гордый: 
а)  только сложный 
б)  не образует 
в)  простой и сложный 
г)  только простой 
 6. Способ образования сравнительной степени имени прилагательного 
деревянный: 
а)  только простой 
б)  только сложный 
в)  простой и сложный 
г)  не образует 
 7. Способ образования превосходной степени имени прилагательного 
тяжкий: 
а)  не образует 
б)  простой и сложный 
в)  только сложный 
г)  только простой 
 8. Способ образования превосходной степени имени прилагательного 
глубокий: 
а)  не образует 
б)  только сложный 
в)  только простой 
г)  простой и сложный 
 9. Краткая форма имени прилагательного болезненный: 
а)  не образуется 
б)  болезнен 
в)  болезнен и болезненен 
г)  болезненен 
 10. Краткая форма имени прилагательного медленный: 
а)  не образуется 
б)  медлен и медлененен 
в)  медлененен 
г)  медлен 
 11. Употреблено в краткой форме имя прилагательное: 
а)  женат 
б)  маловат 
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в)  беж 
г)  таков 
 12. Разряд имени прилагательного волчий (аппетит): 
а)  качественное 
б)  относительное 
в)  притяжательное, перешедшее в качественное 
г)  притяжательное 
 13. Разряд имени прилагательного соболья (шуба): 
а)  качественное 
б)  относительное 
в)  притяжательное 
г)  притяжательное, перешедшее в относительное 
 14. Несклоняемым является имя прилагательное: 
а)  глух 
б)  хаки 
в)  кипуч 
г)  хинди 
 15. Только относительные имена прилагательные представлены в ряду: 
а)  мамин, пёстрый, каменный 
б)  книжный, золотой, сложный 
в)  вечерний, будничный, вопросительный 
г)  гуманный, бумажный, старый 
 16. Только качественные имена прилагательные представлены в ряду 
словосочетаний: 
а)  красное платье, морозный день, золотые руки 
б)  звёздный час, соседская машина, ночная тишина 
в)  папин блокнот, фарфоровая чашка, тяжёлое дыхание 
г)  кошачья походка, глухой край, детские рассуждения 
 17. Только относительные имена прилагательные представлены в ряду 
словосочетаний: 
а)  звонкий звук, медвежья шуба, красный уголок 
б)  тонкая нить, лисий воротник, мамин платок 
в)  собачьи глаза, воздушные пончики, железный обруч 
г)  кирпичный дом, весёлый человек, вчерашняя встреча 
 18. Имена прилагательные, от которых образуются краткие формы, 
представлены в ряду: 
а)  закадычный, высокий, здоровенный 
б)  холостой, хворый, бедный 
в)  отборный, премилый, быстрый 
г)  хороший, плавательный, скучный 
 19. Все имена прилагательные в форме сравнительной степени 
представлены в ряду: 
а)  менее сладкий, милее всех, светлейший 
б)  красивей, самый добрый, наитруднейший 
в)  более ловкий, смелее, лучше 



 110 

г)  высочайший, менее тёплый, быстрей 
 20. Все имена прилагательные в форме превосходной степени 
представлены в ряду: 
а)  наиболее свежий, менее быстрый, кратчайший 
б)  деликатнейший, шире, самый интересный 
в)  наисильнейший, нежнее, более кислый 
г)  высший, самый красивый, ниже всех 
 21. Количество прилагательных в предложении Всё громче соловьиные 

трели, которые слышны в небольшой берёзовой роще: 
а)  3 
б)  4 
в)  5 
г)  6 
 22. Слово один функционирует в качестве имени прилагательного в 
предложении: 
а)  Одна Христиана в их доме была шумна и жизнерадостна 
б)  Один человек сказал, что к настоящим произведениям живописи надо 
относиться, как к высочайшим особам 
в)  Вокруг пруда стояли берёзы, все одного роста и одной толщины 
г)  Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку 
 

Имя числительное и местоимение 

 
 1. Именем числительным является слово: 
а)  пяток 
б)  пятеро 
в)  пятёрка 
г)  пятерня 
 2. Порядковым именем числительным является слово: 
а)  тройничный (нерв) 
б)  троечный (аттестат) 
в)  тройной (обмен) 
г)  третий (год) 
 3. Сложным по структуре именем числительным является слово: 
а)  пятилетний 
б)  пятьсот 
в)  пять 
г)  пятьдесят три 
 4. Только имена числительные представлены в ряду: 
а)  тройка, тысячный, двадцать пять 
б)  век, сотня, сорок шесть 
в)  пятак, вдесятером, три 
г)  миллион, обе, шестьсот 
 5. Только имена числительные представлены в ряду: 
а)  тысяча, двенадцать, оба 
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б)  трёхлетний, миллиард, четверо 
в)  пятисотлетие, пять десятых, вдвоём 
г)  миллион, десятка, три 
 6. Изменяется по родам имя числительное: 
а)  четверо 
б)  три седьмых 
в)  оба 
г)  восемь 
 7. Образует форму множественного числа имя числительное: 
а)  пять 
б)  двадцать одна сотая 
в)  второй 
г)  полтора 
 8. Количественным является имя числительное: 
а)  множество 
б)  полтора 
в)  дюжина 
г)  сотня 
 9. Определительным является местоимение: 
а)  этот 
б)  какой-то 
в)  мой 
г)  самый 
 10. Вопросительным является местоимение: 
а)  нечто 
б)  ничто 
в)  что 
г)  что-нибудь 
 11. Возвратным является местоимение: 
а)  кто-то 
б)  мне 
в)  свой 
г)  себя 
 12. Только в именительном падеже употребляется местоимение: 
а)  кто 
б)  я 
в)  весь 
г)  таков 
 13. Только определительные местоимения представлены в ряду: 
а)  этот, никакой, самый 
б)  другой, некоторый, любой 
в)  каждый, иной, всякий 
г)  его, весь, ничей 
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 14. Количество местоимений в предложении Представьте, что вместе 

со всеми моими друзьями я попадаю в какой-то сказочный, полный всяких чудес 

лес, в котором никого, кроме нас самих, нет: 
а)  8 
б)  9 
в)  10 
г)  11 

 

Типовой комплексный тест по морфологии имён и местоимения 
 

 1. Одушевлённым и нарицательным именем существительным мужского 
рода, именительного падежа, единственного числа, 2 склонения является слово: 
а)  гвоздь 
б)  брат 
в)  Виктор 
г)  юноша 
 2. Одушевлённым и нарицательным именем существительным женского 
рода, винительного падежа, единственного числа, 1 склонения является слово: 
а)  землю 
б)  дочки 
в)  барышню 
г)  кукла 
 3. Качественным именем прилагательным женского рода, винительного 
падежа, единственного числа, в полной форме, положительной степени 
сравнения является слово: 
а)  частыми (каплями) 
б)  ярчайшую (звезду) 
в)  беличью (шапку) 
г)  верную (подругу) 
 4. Относительным именем прилагательным среднего рода, предложного 
падежа, единственного числа является слово: 
а)  смешном (чудаке) 
б)  свободном (времени) 
в)  волчьем (логове) 
г)  весеннем (утре) 
 5. Количественным и простым именем числительным дательного падежа 
является слово: 
а)  пяти 
б)  пятому 
в)  пятисотому 
г)  пятерым 
 6. Порядковым именем числительным единственного числа, мужского 
рода, творительного падежа является слово: 
а)  двумя пятыми 
б)  трём 
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в)  первым 
г)  одним 
 7. Личным местоимением 3 лица, единственного числа, именительного 
падежа является слово: 
а)  мой 
б)  я 
в)  кто-то 
г)  он 
 8. Указательным местоимением единственного числа, среднего рода, 
именительного падежа является слово: 
а)  то 
б)  этот 
в)  что 
г)  оно 
 12. Неодушевлённым, нарицательным, абстрактным именем 
существительным мужского рода, именительного падежа, единственного числа, 
2 склонения является слово: 
а)  шампунь 
б)  выборы 
в)  бег 
г)  пение 
 13. Неодушевлённым, нарицательным, несклоняемым именем 
существительным среднего рода является слово: 
а)  шимпанзе 
б)  маэстро 
в)  пенальти 
г)  кашне 
 14. Притяжательным именем прилагательным женского рода, 
единственного числа, именительного падежа является слово: 
а)  медвежья (пасть) 
б)  медвежья (шуба) 
в)  медвежья (походка) 
г)  медвежья (услуга) 
 15. Качественным именем прилагательным мужского рода, 
единственного числа, в краткой форме является слово: 
а)  (день) удачнейший 
б)  (день) удачный 
в)  (день) удачнее 
г)  (день) удачен 
 16. Дробным именем числительным родительного падежа является слово: 
а)  одиннадцати 
б)  трёх пятых 
в)  семерых 
г)  восемьдесят первого 
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 17. Порядковым именем числительным единственного числа, женского 
рода, винительного падежа является слово: 
а)  шестисотой 
б)  две третьих 
в)  восьмую 
г)  девятилетнюю 
 18. Вопросительным местоимением единственного числа, женского рода, 
винительного падежа является слово: 
а)  что 
б)  свою 
в)  всякой 
г)  какую 
 19. Неопределённым местоимением только именительного падежа при 
отсутствии рода и числа является слово: 
а)  что-либо 
б)  некий 
в)  некто 
г)  кто-то 
 23. Неодушевлённым, нарицательным, собирательным именем 
существительным женского рода, 3 склонения, только единственного числа, 
именительного падежа является слово: 
а)  тип 
б)  молодёжь 
в)  листва 
г)  купечество 
 24. Неодушевлённым, нарицательным, вещественным именем 
существительным среднего рода, 2 склонения, только единственного числа, 
дательного падежа является слово: 
а)  окну 
б)  сливкам 
в)  молоку 
г)  чуду 
 25. Качественным именем прилагательным женского рода, единственного 
числа, творительного падежа, в превосходной степени сравнения является 
слово: 
а)  лёгкой (победой) 
б)  дружеской (помощью) 
в)  стиральной (машиной) 
г)  мудрейшей (женщиной) 
 26. Качественным именем прилагательным в сравнительной степени 
является слово: 
а)  наилучшее (пожелание) 
б)  громче всех (голос) 
в)  самый интересный (рассказ) 
г)  более громкий (голос) 
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 27. Собирательные имена числительные образуются от количественных 
имён числительных: 
а)  от 2 до 10 
б)  от 1 до 7; 10 
в)  от 2 до 7; 9, 10 
г)  от 1 до 10 
 28. Количественным (целым) составным именем числительным 
творительного падежа является слово: 
а)  сорок вторым 
б)  тремя седьмыми 
в)  двадцатью пятью 
г)  шестнадцатью 
 29. Неопределённым местоимением дательного падежа при отсутствии  
рода и числа является слово: 
а)  некоторый 
б)  чем-то 
в)  кое-какому 
г)  кому-либо 
 30. Отрицательным местоимением творительного падежа при отсутствии 
рода и числа является слово: 
а)  нисколько 
б)  никем 
в)  ничьим 
г)  никаким 

 

Глагол  
 

 1. Только непереходные глаголы представлены в ряду: 
а)  писать, идти, встретить 
б)  читать, выпить, купить 
в)  сидеть, зеленеть, худеть 
г)  звенеть, танцевать, петь 
 2. Только переходные глаголы представлены в ряду: 
а)  читать, выпить, купить 
б)  увести, верить, белить 
в)  бежать, видеть, узнать 
г)  сверлить, лелеять, рисковать 
 3. Глаголом несовершенного вида является слово: 
а)  очутиться 
б)  положить 
в)  хлынуть 
г)  запевать 
 4. Глагол дотронуться имеет парный глагол другого вида: 
а)  тронуть 
б)  тронуться 
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в)  трогать 
г)  дотрагиваться 
 5. Глагол затаскивать имеет парный глагол другого вида: 
а)  таскать 
б)  тащить 
в)  затащить 
г)  затаскать 
 6. Глаголом совершенного вида является слово: 
а)  казнить 
б)  искать 
в)  задеть 
г)  слышать 
 7. Ошибочной видовой парой глаголов является: 
а)  отвечать – ответить 
б)  грязнеть – грязнить 
в)  сыпать – рассыпать 
г)  решать – решить 
 8. Употреблён в форме изъявительного наклонения глагол: 
а)  рисовал 
б)  сплясали бы 
в)  вяжите 
г)  посмотрел бы 
 9. Употреблён в форме настоящего времени глагол: 
а)  читал 
б)  схожу 
в)  люблю 
г)  вёз 
 10. Отсутствует форма настоящего времени у глагола: 
а)  говорить 
б)  начинать 
в)  положить 
г)  плыть 
 11. Форма будущего времени глагола сказать: 
а)  не образуется 
б)  простая и сложная 
в)  простая 
г)  сложная 
 12. Только безличные глаголы представлены в ряду: 
а)  темнеет, цветёт, нездоровится 
б)  морозит, верится, терпит 
в)  трясёт, похолодает, гремит 
г)  знобит, хочется, светает 
 13. Личные глаголы, которые могут употребляться как безличные, 
представлены в ряду: 
а)  нести, трясти, гудеть 



 117 

б)  потеплеть, звучать, ползти 
в)  дуть, худеть, быть 
г)  сверкать, темнеть, читать 
 14. Все глаголы I спряжения представлены в ряду: 
а)  вешать, бежать, гонять 
б)  дать, рисовать, клеить 
в)  брить, зиждиться, кушать 
г)  тереть, ловить, вылететь 
 15. Все глаголы II спряжения представлены в ряду: 
а)  вертеть, чтить, слушать 
б)  выписать, вспомнить, хотеть 
в)  стоять, решать, видеть 
г)  молчать, терпеть, гнать 
 16. Глаголы только II спряжения представлены в ряду: 
а)  стоять, решать, видеть, вынести 
б)  ворчать, тереть, ловить, вылететь 
в)  собирать, клеить, держать, резать  
г)  бояться, гнать, возить, ненавидеть 
 17. Разноспрягаемым является глагол: 
а)  кричать 
б)  слышать 
в)  дышать 
г)  бежать 
 18. Отсутствует возвратная форма у глагола: 
а)  тянуть 
б)  греметь 
в)  собирать 
г)  валять 
 19. Причастием является слово: 
а)  двоякий 
б)  удвоенный 
в)  двойственный 
г)  двойной 
 20. Страдательным причастием настоящего времени является слово: 
а)  потерявший 
б)  читающий 
в)  исхоженный 
г)  изучаемый 
 21. Причастие отброшенный: 
а)  действительное настоящего времени 
б)  страдательное прошедшего времени 
в)  действительное прошедшего времени 
г)  страдательное настоящего времени 
 22. Деепричастием является выделенное слово в предложении: 
а)  Несмотря на редкие дожди, трава выросла сочная и высокая 
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б)  Они просидели три часа молча 

в)  Хороши летние туманные дни, хотя охотники их не любят 
г)  Благодаря хозяев, гости стали собираться домой 
 

Служебные части речи 

 
 1. Слово согласно является предлогом в предложении: 
а)  Всё лето мы жили дружно и согласно 
б)  Товарищество согласно с решением директора 
в)  Следует действовать согласно с законом 
г)  Согласно предписанию вы должны покинуть город в 24 часа 
 2. Слово впереди является предлогом в предложении: 
а)  Я услышал только слово «впереди» 
б)  Впереди меня бежала собака 
в)  У тебя всё впереди 
г)  Алексей шёл впереди 
 3. Слово недалеко является предлогом в предложении: 
а)  Лес недалеко 
б)  Мы теперь живём недалеко от школы 
в)  За примерами недалеко ходить 
г)  Он недалеко ушёл от своих родителей 
 4. Предлогом может быть слово: 
а)  спустя 
б)  считая 
в)  хотя 
г)  сидя 
 5. Предлогами могут быть все слова в ряду: 
а)  на счёт, в форме, по причине  
б)  не смотря, спустя, для связи 
в)  вокруг, исключая, в течение, в целях 
г)  в кругу, на подобие, мимо  
 6. Лишним в ряду сочинительных союзов а, но, же, и, зато, однако 
является: 
а)  зато 
б)  же 
в)  однако 
г)  и 
 7. Лишним в ряду сочинительных союзов или, иль, то – то, однако, либо, 

не то – не то является: 
а)  то - то 
б)  не то – не то 
в)  однако 
г)  либо 
 8. Лишним в ряду сочинительных союзов и, тоже, также, же, да (=и) 

является: 
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а)  и 
б)  же 
в)  тоже 
г)  также 
 9. Союз и в предложении Страда отшумела, и теперь по обе стороны 

большака чернела земля выражает смысловые отношения между 
предикативными частями сложносочинённого предложения: 
а)  присоединительные 
б)  сопоставительные 
в)  соединительные 
г)  разделительные 
 10. Союз и в предложении Его серьёзно наказали, и поделом выражает 
смысловые отношения между предикативными частями сложносочинённого 
предложения: 
а)  присоединительные 
б)  соединительные 
в)  сопоставительные 
г)  разделительные 
 11. Всегда только подчинительным союзом является: 
а)  где 
б)  который 
в)  кто 
г)  если 
 12. Слово как является подчинительным союзом в предложении: 
а)  Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно и 
просто 
б)  Миша не помнил, как он очутился в погребе 
в)  Ты не знаешь, как я с ним мучился 
г)  Олег растерялся, чувствуя, как сердце вдруг застучало, забилось 
 13. Подчинительный союз пока в предложении Вчера вечером, пока мы 

оба молча ожидали Асю, я убедился в необходимости разлуки выражает 
смысловые отношения между главной и придаточной частью 
сложноподчинённого предложения: 
а)  причины 
б)  времени 
в)  уступки 
г)  условия 
 14. Всегда только подчинительным союзным словом является: 
а)  когда 
б)  какой 
в)  что 
г)  как 
 15. Слово что является подчинительным союзным словом в 
предложении: 
а)  Она сказала, что очень устала 
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б)  А что тут интересного? 
в)  Морозка понял, что разговор окончен 
г)  Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живёт 
 16. Подчинительное союзное слово где в предложении Деревня, где 

скучал Евгений, была прелестный уголок выражает смысловые отношения 
между главной и придаточной частью сложноподчинённого предложения: 
а)  сравнительные 
б)  изъяснительные 
в)  определительные 
г)  образа действия 
 17. И является частицей в предложении: 
а)  Я и не поехал в гости 
б)  Пускай пользуются и те, и другие 
в)  И потом он долго рассказывал о своём путешествии 
г)  Степану не хватало воздуха, и он хрипло дышал 
 18. Слово всё является частицей в предложении: 
а)  Всё ещё впереди 
б)  Ему всё нравилось в деревне 
в)  Всё село спало 
г)  Смех разбирал деда всё больше и больше 
 19. Слово просто является частицей в предложении: 
а)  Задача решается просто 
б)  Я просто забежал к вам на огонёк 
в)  Комната была обставлена просто 
г)  Дело просто 
 

Типовой комплексный тест по морфологии глагола, глагольных форм, 
наречия, категории состояния, служебных слов 

 
 1. Ошибочным является высказывание: 
а) Основу неопределенной формы глагола определяем, отбрасывая суффиксы 
инфинитива -ть, -ти 
б) Основа настоящего времени глагола получается путем отделения окончания 
3 лица мн.ч. в форме настоящего или простого будущего времени глагола 
в) Основа инфинитива обычно совпадает с основой простого будущего времени 
глагола 
г) все варианты верны 
 2. Только непереходные глаголы представлены в ряду: 
а) писать, идти, встретить 
б) сидеть, ломать, худеть 
в) спать, стоять, зеленеть 
г) женить, лежать, рассказывать 
 3. Только двувидовые глаголы представлены в ряду: 
а) парить, завещать, перейти 
б) ревновать, белеть, пропеть 
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в) велеть, женить, обещать 
г) нарисовать, петь, убрать 
           4.  Возвратный глагол с новым лексическим значением образуется с 
помощью –ся в предложении:   
а) После окончания института выпускники направляются на работу в сельские 
районы 
б) Колонна машин направляется к лесу 
в) Дом строится рабочими 
г)  Письма разносятся почтальоном 
 5. Отсутствует возвратная форма у глагола: 
а)  тянуть 
б)  греметь 
в)  собирать 
г)  валять 

6. Выделенный глагол употребляется в форме абстрактного настоящего 
времени в предложении: 
а) Леса, как ночь, стоят за домом 
б) Облетают последние маки 
в) Всякий, кто трудится, имеет право жить 
г) во всех предложениях глаголы употребляются в форме абстрактного 
настоящего времени 
 7. Переносное употребление временной формы глагола наблюдается в 
предложении: 
а) На протяженье многих зим я помню дни солнцеворота    (Б. Пастернак) 
б) И умру я не на постели при нотариусе и враче    (Н. Гумилев) 
в) Иду я вчера по улице и вижу Вашего сына в странной компании 

г) Я знаю об этом уже давно 

 8. Выделенное слово является глаголом в форме повелительного 
наклонения в предложении: 
а) Скажите мне хоть слово! 
б) Скажите, какая невинность! 
в) Вы мне скажете, что Вас мучает? 
г) все глаголы в форме повелительного наклонения 
 9. Только безличные глаголы представлены в ряду: 
а) темнеет, цветет, нездоровится 
б) знобит, хочется, светает 
в) морозит, верится, терпит 
г) холодает, пахнет, пьётся 
 10. Глаголы I спряжения представлены в ряду: 
а) вешать, бежать, гонять 
б) дать, рисовать, клеить 
в) считать, терпеть, строить 
г) брить, зиждиться, кушать 
 11. Глаголы II спряжения представлены в ряду: 
а) стоять, решать, видеть, вынести 
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б) ворчать, тереть, ловить, вылететь 
в) бояться, гнать, возить, ненавидеть 
г) зиждиться, стелить, держать 
 12. Причастие отброшенный: 
а)  действительное настоящего времени 
б)  страдательное прошедшего времени 
в)  действительное прошедшего времени 
г)  страдательное настоящего времени 
 13. Выделенное слово является наречием в предложении: 
а) Я нынче спокойней 
б) От его привычных слов стало еще больней 
в) Мальчик побежал быстрей 
г) Твои слова сегодня холодней, чем вчера 
 14. Наречие употреблено в сложной превосходной степени в 
предложении: 
а)  Старик заговорил тише 
б)  Строжайше б я запретил этим господам на выстрел подъезжать к столице 
в)  Он признавал, что Дронов умнее его на словах 
г)  Юноша спорил спокойнее всех 
 15. Выделенное слово является категорией состояния в предложении: 
а) Девочка легко спрыгнула с высокого крыльца и побежала навстречу гостю 
б) Твое легко прикосновение 
в) С любимыми не всегда легко 
г)  Жить по совести легко 

 16. Выделенное слово является категорией состояния в предложении: 
а) А ему радостней всех 
б) Ты у меня лучше всех 
в) Аккуратнее всех написал Толя 
г) Всех счастливее в мире влюблённые 

17. Выделенное слово является модальным в предложении: 
а) Завтра, вероятно, будет хорошая погода 
б) Завтра вероятно посещение музея 
в) оба слова являются модальными 
г) модальные слова отсутствуют 
 18. Только смысловые частицы представлены в ряду: 
а) что за, только, ни 
б) хоть, будто бы, пусть 
в) ведь, как раз, лишь 
г) едва ли, ну и, даже 
 19. И является частицей в предложении: 
а)  Я и не поехал в гости 
б)  Пускай пользуются и те, и другие 
в)  И потом он долго рассказывал о своём путешествии 
г)  Степану не хватало воздуха, и он хрипло дышал 
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 20. Лишним в ряду сочинительных союзов а, но, же, и, зато, однако 
является: 
а)  зато 
б)  же 
в)  однако 
г)  и  
 21. Лишним в ряду сочинительных союзов иль, либо, то - то, не то - не 

то, или, зато является: 
а)  то - то 
б)  либо 
в)  зато 
г)  иль 
 22. Подчинительный союз пока в предложении Вчера вечером, пока мы 

оба молча ожидали Асю, я убедился в необходимости разлуки выражает 
смысловые отношения между главной и придаточной частью 
сложноподчинённого предложения: 
а)  причины 
б)  времени 
в)  уступки 
г)  условия 
 23. Выделенное слово является союзом в предложении: 
а) Я не знала, что ему делать 
б) Детям понравились утки, что плавали в городском пруду 
в) Мы часто не умеем понять, что значат приметы 
г) Гость отметил, что хозяйка была молода, умна и красива 
 24. Выделенное слово является союзным словом в предложении: 
а) Настя вздрогнула всем телом, когда в окно кто-то постучал 
б) Вера была в том состоянии, когда хочется петь, смеяться и не замечать 
ничего дурного 
в) Я люблю, когда после грозы на небе появляется радуга 
г) Когда сестрёнке исполнилось 3 года, мы переехали жить в другой город 
 25. Подчинительное союзное слово где в предложении Деревня, где 

скучал Евгений, была прелестный уголок выражает смысловые отношения 
между главной и придаточной частью сложноподчинённого предложения: 
а)  сравнительные 
б)  изъяснительные 
в)  определительные 
г)  образа действия 
 26. Слово согласно является предлогом в предложении: 
а)  Всё лето мы жили дружно и согласно 
б)  Товарищество согласно с решением директора 
в)  Следует действовать согласно с законом 
г)  Согласно предписанию вы должны покинуть город в 24 часа 
 27. Слово впереди является предлогом в предложении: 
а)  Я услышал только слово «впереди» 
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б)  Впереди меня бежала собака 
в)  У тебя всё впереди 
г)  Алексей шёл впереди 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 литература: 

1. Крылова М.Н. Русский язык: Учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

2. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. – 11-е изд. – М.: АЙРИС-
пресс, 2010 [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
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3. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 2: Морфология. Синтаксис 
/ В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.; Под ред. Е.И. Дибровой. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2006 (коэффициент книгообеспечения – 
0,5). 

4. Современный русский язык: Учебник для студ. вузов, обучающихся по 
спец. «Филология»  / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; Под ред. 
П.А. Леканта. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,3). 

5. Соловьева Н.Н. Весь русский язык в таблицах. От фонетики до 
синтаксиса. – М.: Мир и образование, 2009 [Электронный ресурс]. –  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98415 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

программное обеспечение: 
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 
таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  
 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 

1. http://www.consultant.ru  
2. http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 

  4. http://dic.academic.ru/searchall.php 
  5. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
  6. http://gramma.ru 
  7. http://gramota.ru 
  8. http://www.philology.ru/ 
  9. http://www.slovari.ru/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 
 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой  / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
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возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть предоставлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования. 
          Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
          Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА-02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  
          Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.  
 
 Дисциплина «Современный русский язык (Морфология)» (Б1.О.04.06) 
является центральной в образовательной программе направления подготовки 
«Педагогическое образование», профилю «Английский язык и русский язык 
как иностранный», поскольку нацелена на формирование базовых 
составляющих профессиональной компетентности бакалавров. Она расширяет 
общепрофессиональный кругозор студентов и приводит в систему их 
теоретические и практические знания в области современного русского языка, в 
частности морфологии. 
 Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса.  
 Место «Современного русского языка (Морфологии)» в ООП бакалавров 
обусловливает и пропедевтическую направленность курса. На 
соответствующих лекционных и лабораторных занятиях закладывается база для 
освоения такой дисциплины филологического цикла, как «Современный 
русский язык (Синтаксис)». 
 Такие междисциплинарные связи определяются содержанием курса, 
разделы которого охватывают все части речи и предполагают формирование у 
студентов системного взгляда на русскую морфологию. Эти «векторы» 
подготовки позволяют логически и диалектически связать «Современный 
русский язык (Морфологию)» с собственно лингвистическими дисциплинами. 
 Программа ориентирует на линейное изучение взаимосвязанных тем. Их 
последовательность отражает логику освоения учебного материала от теории к 
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практике, от общих понятий и терминов к более частным. Таким образом, в 
основу презентации учебного материала положен дедуктивный метод. 
 Порядок тем является фиксированным, поскольку отражает логику 
изучения морфологии русского языка в целом и отдельных частей речи в 
частности. 
 Реализовать программу позволяет система определенных технологий и 
методов обучения. 
 Доминирующей является технология проблемного обучения. Она 
дополняется и обогащается элементами технологий модульного и 
интегративного обучения, этнокультурных и здоровьесберегающих технологий. 
 Главное место в ряду методов обучения занимает исследовательский. Он 
опирается на такие методы обучения, как лекционный метод, метод проектов, 
метод наблюдения над дидактическим и/или языковым (речевым) материалом, 
метод формирования обще- и частнопредметных понятий, сравнительно-
сопоставительный (сравнительно-исторический) и описательный методы, метод 
упражнений, методы анализа и синтеза, в том числе метод языкового анализа, 
метод «мозгового штурма», методы моделирования и прогнозирования, 
коллективные и коммуникативные методы обучения. 
 Учебная деятельность студентов организуется в форме лекций и  
лабораторных занятий, которые проводятся в диалоговом режиме, в атмосфере 
коммуникативного сотрудничества. Обучение на лабораторных занятиях 
осуществляется в классической, традиционной форме, а также в форме 
эвристических бесед, учебных дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, 
выступлений с докладами, сообщениями и обсуждения последних, защиты 
письменных работ или рефератов. 
 Все упражнения сначала выполняются студентами самостоятельно, потом 
проверяются совместно и под руководством преподавателя. Таким образом 
удается реализовать субъектно-субъектные отношения в образовательном 
процессе. 
 Программа носит практико-ориентированный характер. Она 
непосредственно – содержательно и формально – связана с дальнейшим 
освоением дисциплин филологического цикла и будущей профессиональной 
деятельностью студентов, актуализирует важнейшие теоретические и 
методические аспекты последней.  

Лабораторные занятия составляют 55,6 % от общего объема аудиторных 
часов, отведенных на изучение дисциплины. Это обусловливает 
направленность программы на формирование у студентов соответствующих  
предметных компетенций, что осуществляется как под руководством 
преподавателя, так и в рамках самостоятельной работы. 

Лабораторные занятия призваны реализовать прагматическую 
направленность учебного курса через приложение теоретических знаний 
студентов к конкретному языковому (речевому) материалу. 
  Цель лабораторных занятий – формирование у студентов-филологов 
следующих умений и навыков: 1) правильно и уместно употреблять 
лингвистические термины  в собственной речи; 2) различать языковые и 
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речевые единицы и явления морфологического уровня русского языка;           
3) устанавливать связи между морфологическими единицами, фактами, 
явлениями; 4) правильно квалифицировать морфологические единицы; 5) 
устанавливать факты внутриуровневых переходов, синкретизма, переносного 
употребления в системе частей речи; анализировать переходные явления в 
области синхронной морфологии; 6) подбирать иллюстративный языковой 
(речевой) материал по морфологии русского языка; 7) работать со словарями, 
справочниками и научной литературой; 8) осуществлять морфологический 
разбор всех частей речи. 

Тематика лабораторных занятий определяется логикой собственно 
лингвистической подготовки бакалавров и прикладным характером учебного 
материала. Они непосредственно ориентированы на многоаспектную, 
комплексную работу с морфологическими единицами с целью формирования у 
студентов специальных лингвистических компетенций. 

На лабораторных занятиях выполняются собственно языковые (речевые) 
упражнения по морфологии современного русского языка. 

Обобщенным ожидаемым результатом лабораторных занятий должна 
стать сформированная способность студентов-бакалавров правильно 
квалифицировать и многоаспектно анализировать различные части речи.   

Программа «расставляет» главные акценты в самообразовании студентов, 
помогает им самостоятельно осваивать многие теоретические и практические 
вопросы дисциплины. 

Самостоятельная работа нацелена на формирование у студентов-
бакалавров  способностей к реферированию научной литературы по проблемам 
изучаемой дисциплины, с одной стороны, и к собственно творческой 
деятельности, с другой. Тематика реферируемого материала носит углубленный 
характер и нацелена на расширение теоретических знаний будущих филологов 
в области русской морфологии. Самостоятельная работа также показывает, 
насколько свободно студенты владеют понятийным аппаратом и могут ли 
самостоятельно осуществлять морфологический анализ различных частей речи.  
 Для самостоятельной работы  студентам предлагается: 1) реферирование 
научной и учебной литературы; 2) подготовка рефератов; 3) выполнение тестов, 
аспектных и комплексных заданий. 
 Содержание самостоятельной работы расписано по темам. Каждая тема 
сопровождается перечнем заданий и литературой для конспектирования. 
Последняя необходима для адекватного выполнения заданий, связанных с 
языковой и речевой квалификацией и анализом морфологических явлений и 
единиц. Данная информация хорошо структурируется, поэтому студентам 
рекомендуется использовать при конспектировании не текстовый метод 
(переписывание), а метод таблицирования и схематизации.  
 Многие из предлагаемых заданий и видов самостоятельной работы 
призваны формировать у студентов способность к саморефлексии и адекватной 
критической оценке результатов самостоятельной деятельности других.    

Программа обеспечена учебным пособием «Трудные случаи 
квалификации и анализа языковых единиц: Задания и тесты по русскому 
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языку» и рабочей тетрадью «Шаг за шагом к ГИА и ЕГЭ по русскому языку: 
Тесты и упражнения: Учебное пособие для учащихся 9 – 11 классов», в 
которых предлагаются тестовые и текстовые упражнения по морфологии.  
Многие из этих заданий повышенной трудности, например упражнения по 
анализу явлений переходности в грамматике (морфологии) современного 
русского языка. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные средства 
для ее проведения.  

 
Промежуточная аттестация осуществляется в 5 семестре 3 курса в форме 

оценивания по рейтингу. Студентам предлагаются теоретические вопросы и 
практическое задание.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены вопросами для собеседования, контрольными работами, тестами 
и практическими заданиями. 

 
Примерные вопросы и практические задания к оцениванию по рейтингу 

 

Примерные вопросы к оцениванию по рейтингу 
ОПК-8 

1. Морфология как грамматическое учение о слове. 
2. Грамматическое значение. Общее и частное грамматические значения. 

Общекатегориальное и частнокатегориальное грамматические значения. 
Способы выражения грамматического значения в русском языке. 

3. Грамматическая форма. Понятие парадигмы. Грамматическая парадигма.  
4. Грамматическая категория. Типы морфологических категорий. 
5. Словоизменительные и классифицирующие грамматические категории. 
6. Понятие функционально-семантической категории и функционально-

семантического поля. 
7. Понятие о части речи. Части речи и принципы их классификации.  

Современные системы частей речи в русском языке.  
8. Явления переходности в системе частей речи. 
9. Имя существительное как часть речи. Нарицательные и собственные 

имена существительные. 
10.  Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

11.  Отвлеченные и конкретные имена существительные. 
12.  Вещественные, собирательные и единичные имена существительные. 
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13.  Категория рода имен существительных. 
14.  Категория числа имен существительных. 
15.  Категория падежа имен существительных. 
16.  Склонение имен существительных. 
17.  Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных. 
18.  Словоизменение имен прилагательных. 
19.  Степени сравнения имен прилагательных.  
20.  Полная и краткая формы имен прилагательных. 
21.  Типы склонения имен прилагательных. 
22.  Имя числительное как часть речи. Семантические разряды имен 
числительных. 
23.  Разряды имен числительных по структуре. 
24.  Словоизменение имен числительных. 
25.  Местоимение как часть речи. Семантическая классификация местоимений. 
26.  Структурно-грамматическая классификация местоимений. 
27.  Морфологические признаки местоимений различных семантических 
разрядов. 
28.  Глагол как часть речи. Лексические значения глаголов. 
29.  Спряжение глаголов. 
30.  Глагольные основы. 
31.  Морфологические классы (словоизменительные типы) глаголов. 
32.  Грамматическая категория вида глагола. 
33.  Грамматическая категория залога глагола. 
34.  Переходность – непереходность глаголов. 
35.  Грамматическая категория наклонения глагола. 
36.  Переносное употребление форм наклонения глагола. 
37.  Грамматическая категория времени глагола.  
38.  Переносное употребление форм времени глагола. 
39.  Грамматическая категория лица глагола. Переносное употребление форм 
лица глагола. 
40.  Грамматические категории рода и числа глагола. 
41.  Инфинитив как особая форма глагола. 
42.  Причастие как особая форма глагола. 
43.  Деепричастие как особая форма глагола. 
44.  Наречие как часть речи. Лексические значения наречий.  
45.  Классификация наречий по способу выражения вторичного признака.  
46.  Классификация наречий по лексико-грамматическим признакам. 
47.  Классификация наречий по характеру словообразовательной структуры.  
48.  Степени сравнения наречий.  
49.  Категория состояния как часть речи. История категории состояния. 
Семантика слов категории состояния.  
50.  Морфологические и синтаксические признаки категории состояния. 
Особенности формирования (пополнения) категории состояния как части речи. 
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Отличия слов категории состояния от кратких прилагательных на –о, наречий и 
имен существительных.  
51.  Модальные слова как часть речи. Существенные признаки выделения 
модальных слов в особую часть речи. Основная функция модальных слов.  
52.  Морфологические и синтаксические признаки модальных слов. Отличия 
модальных слов от омонимичных частей речи. 
53.  Служебные части речи. Отличия служебных частей речи от 
знаменательных. 
54.  Предлог как служебная часть речи. Основные отношения между словами, 
выражаемые предлогами.  
55.  Классификация предлогов по образованию. Классификация предлогов по 
морфемному составу. 
56.  Союз как служебная часть речи. Классификация союзов по синтаксической 
функции. Классификация сочинительных союзов по характеру выражаемых 
отношений.  
57.  Классификация подчинительных союзов по характеру выражаемых 
отношений.  
58.  Классификация союзов по характеру выражаемых значений. Классификация 
союзов по употреблению. 
59.  Частица как служебная часть речи. Классификация частиц по образованию. 
Классификация частиц по составу. Классификация частиц по положению в 
речи.  
60.  Классификация частиц по значению. 
61.  Междометие как особая часть речи. Отличия междометий от 
знаменательных и служебных частей речи. Классификация междометий по 
значению. Классификация междометий по образованию. Отличия междометий 
от звукоподражательных слов. 
62.  Звукоподражание как часть речи. 
 

Типовое практическое задание к оцениванию по рейтингу 
ОПК-8 

Перепишите предложение, вставляя пропущенные буквы, раскрывая 

скобки, расставляя недостающие знаки препинания.  

Укажите частеречную принадлежность всех слов в предложении. 

Выполните морфологический разбор указанных слов. 

Выполните морфологический разбор указанных слов.   

Ух..дил он д..мой поз..н.. иногда уже (в) (пол) ноч.. когда народ 
ст..н..вился ре..ким и лиш.. какой (нибудь) случайный од..нокий ч..ловек 
слушал его музыку. А.П. Платонов 

 
Типовая контрольная работа 

ОПК-8 
Выполните морфологический анализ выделенных слов. 

 Вот об этих новых селах Довженко и писал. Они были построены по 
типовым проектам и выглядели казарменно и уныло. Одинаковые дома стояли 
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в степи шеренгами в три-четыре линии на математически точном расстоянии 
друг от друга. Кирпичные дома эти не были огорожены. Архитектурный проект 
не предусматривал никаких оград. Получался шахматный поселок на 
выжженном солнцем пустыре.  
 

Типовой комплексный контрольный тест по морфологии имён  
и местоимения 

ОПК-8 

 1. Верным является высказывание: 
а) морфология – учение о лексическом и грамматическом значениях слова 
б) парадигма словоизменения слова – это совокупность его частных 
грамматических значений 
в) грамматическая категория – это единство грамматического 
(морфологического) значения и грамматической формы 
г) все знаменательные слова выполняют указательную (дейктическую) 
функцию 
 2. Ошибочным является высказывание: 
а) грамматические значения – это общие, присущие целому классу слов 
значения 
б) все знаменательные слова выражают различные отношения между 
явлениями объективной действительности 
в) каждое знаменательное слово имеет фонетическое ударение; логическое 
ударение в предложении падает на знаменательное слово 
г) неполнознаменательные непроизводные слова не членятся на морфемы 
 3. Верным является высказывание: 
а) местоимения выполняют служебную функцию 
б) знаменательные и служебные части речи впервые выделил А.А. Потебня 
в) неполнознаменательные слова не имеют грамматических категорий и не 
изменяются 
г) морфология – учение о структуре слова 

4. Система частей речи в концепции В.В. Виноградова представлена в 
ряду: 
а) имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, наречие, категория состояния, частица, связка, предлог, союз, 
междометие 
б) имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, наречие, частица, предлог, союз, междометие, модальное слово 
в) имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 
глагол, наречие, категория состояния, частица, связка, предлог, союз, 
модальное слово, междометие 
г) верный ответ отсутствует 
 5. Выделенное слово является существительным женского рода в 
предложении: 
а) Дочь у вас – белоручка 
б) Ваша дочь – умная голова 
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в) Дочь у нее худенькая, маленькая – заморыш 
г) Какая Оксана ябеда! 
 6. Выделенное слово является существительным общего рода в 
предложении: 
а) Твоя дочь – умница 
б) Навстречу – врач Кузнецова 
в) Ваш сосед – шляпа 
г) все существительные общего рода 

7. Родительный падеж выделенного существительного имеет субъектное 
значение в предложении: 
а) В нашем городе началось строительство нового стадиона 
б) Я люблю прозу Чехова 

в) Дел хватает 
г) Сестра купила себе много тетрадей 

 8. Все существительные имеют форму винительного падежа в ряду: 
а) оценить в рубль, спуск под гору, рубить лед, вернуться ночью 
б) работать за брата, видеть в бинокль, весить килограмм, нет скатерти 
в) забыть про друзей, проехать километр, прождать час, гулять в дождь 
г) читать письмо, зайти в дом, съехать с горы, похож на папу 
 9. Только вещественные существительные представлены в ряду: 
а) щелочь, грусть, врач 
б) земляника, животное, гул 
в) янтарь, полоса, духи 
г) капуста, тушь, полотно (ткань) 
 10. Грамматически одушевленные существительные предсталены в ряду: 
а) отряд, сосна, страшилище 
б) домовой, туз, тупица 
в) клен, русалка, Марс (бог) 
г) покойник, сон, мышь 
 11. Только собирательные существительные представлены в ряду: 
а) мошкара, дробь, хвоя 
б) крестьянство, родня, коллектив 
в) молодняк, стая, зверье 
г) аспирантура, офицерство, отряд 
 12. Только существительные singularia tantum представлены в ряду: 
а) вода, болезнь, жемчуг 
б) студент, морковь, ивняк 
в) мошкара, гуляка, воспоминание 
г) арматура, дом, репа 
 13. Только относительные прилагательные представлены в ряду: 
а) мамин, пестрый, каменный 
б) вечерний, будничный, вопросительный 
в) книжный, золотой, сложный 
г) гуманный, бумажный, старый 



 134 

 14. Прилагательные, от которых образуются краткие формы, 
представлены в ряду: 
а) холостой, хворый, бедный 
б) закадычный, высокий, здоровенный 
в) отборный, премилый, быстрый 
г) красивый, благородный, клетчатый 
            15. Прилагательные в форме сравнительной степени представлены в 
ряду: 
а) менее сладкий, милее всех, светлейший 
б) более ловкий, смелее, лучше 
в) красивей, самый добрый, наитруднейший 
г) всех быстрее, мельчайший, менее хитрый 

16. Выделенное слово является отглагольным прилагательным в 
предложении: 
а) Как много, к сожалению, (не)читаемых детьми книг! 
б) (Не)достижимые звезды все так же гордо сияли в небесной бездне 
в) оба слова являются отглагольными прилагательными 
г) оба слова являются причастиями 

17. Выделенное слово является кратким прилагательным в предложении: 
а) Для учителей организова(н, нн)ы курсы повышения квалификации 
б) Организова(н, нн)ая профсоюзом забастовка только ухудшила положение 
рабочих 
в) Дети очень организова(н, нн)ы 
г) Львы организова(н, нн)ы в прайды 
 18. Только имена числительные представлены в ряду: 
а)  тройка, тысячный, двадцать пять 
б)  век, сотня, сорок шесть 
в)  пятак, вдесятером, три 
г)  миллион, обе, шестьсот 
 19. Сложным по структуре именем числительным является слово: 
а)  пятилетний 
б)  пятьсот 
в)  пять 
г)  пятьдесят три 
 20. Порядковым именем числительным является слово: 
а)  тройничный (нерв) 
б)  троечный (аттестат) 
в)  тройной (обмен) 
г)  третий (год) 
 21. Изменяется по родам имя числительное: 
а)  четверо 
б)  три седьмых 
в)  оба 
г)  восемь 
 22. Местоимение его является личным в предложении: 
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а) Я увидел его брата 
б) Я увидела его 
в) Его сердце закрыто 
г) Странны поступки его  
 23. Определительным является местоимение: 
а)  этот 
б)  какой-то 
в)  мой 
г)  самый 
 24. Только определительные местоимения представлены в ряду: 
а) этот, никакой, самый 
б) другой, некоторый, любой 
в) каждый, иной, всякий 
г) его, весь, ничей 
 25. Количество местоимений в предложении Представьте, что вместе 

со всеми моими друзьями я попадаю в какой-то сказочный, полный всяких чудес 

лес, в котором никого, кроме нас самих, нет: 
а)  8 
б)  9 
в)  10 
г)  11 
 

Типовой комплексный контрольный тест по морфологии глагола, 
глагольных форм, наречия, категории состояния, служебных слов 

ОПК-8 
 1. Только непереходные глаголы представлены в ряду: 
а) ослабеть, владеть, белеть, являться 
б) ужинать, сидеть, гореть, видеть 
в) смотреть, белить, расти, брать 
г) зеленеть, темнеть, хитрить, листать 
 2. Выделенный глагол является глаголом несовершенного вида в 
предложении: 
а) Не венчаемся, потому что у нас это не принято 
б) Венчаемся сразу как окончится жатва 
в) оба глагола несовершенного вида 
г) оба глагола совершенного вида 

3. Только двувидовые глаголы представлены в ряду: 
а) хранить, склонить, вклинить 
б) казнить, пленить, ранить 
в) бранить, шарить, прочитать 
г) женить, атаковать, нарисовать 
 4. Выделенный глагол употребляется в форме прошедшего 
несовершенного времени, обозначающего длительный или повторяющийся 
процесс, в предложении: 
а) Анисья Осиповна редко писала дочери 
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б) Все заглядывали вперед 
в) Неуловимый свет разлился над землей 
г) все глаголы употребляются в форме прошедшего несовершенного времени 
 5. Переносное употребление временной формы глагола наблюдается в 
предложении: 
а) На протяженье многих зим я помню дни солнцеворота    (Б. Пастернак) 
б) И умру я не на постели при нотариусе и враче    (Н. Гумилев) 
в) Иду я вчера по улице и вижу Вашего сына в странной компании 

г) Я знаю об этом уже давно 

 6. Употребление личного местоимения обязательно в сочетании: 
а) с формами настоящего времени глагола 
б) с формами будущего времени глагола 
в) с формами прошедшего времени глагола 
г) со всеми временными формами глагола  
 7. Выделенное слово является глаголом в форме изъявительного 
наклонения в предложении: 
а) Помните, однажды мы столкнулись с Вами на набережной Мойки 
б) Я знаю, что Вы помните все 
в) Помните же мои слова всегда 
г) все слова являются глаголами в форме изъявительного наклонения 
 8. Выделенное слово является глаголом в форме повелительного 
наклонения в предложении: 
а) Скажите мне хоть слово! 
б) Скажите, какая невинность! 
в) Вы мне скажете, что Вас мучает? 
г) все глаголы в форме повелительного наклонения 
 9. Отсутствует возвратная форма у глагола: 
а)  тянуть 
б)  греметь 
в)  собирать 
г)  валять 
 10. Глаголы II спряжения представлены в ряду: 
а) стоять, решать, видеть, вынести 
б) ворчать, тереть, ловить, вылететь 
в) бояться, гнать, возить, ненавидеть 
г) зиждиться, стелить, держать 
 11. Причастие отброшенный: 
а)  действительное настоящего времени 
б)  страдательное прошедшего времени 
в)  действительное прошедшего времени 
г)  страдательное настоящего времени 
 12. Краткая и полная форма причастия различаются: 
а) формами словоизменения 
б) синтаксической ролью в предложении 
в) формами словоизменения и синтаксической ролью в предложении 
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г) не различаются 
 13. Деепричастием является выделенное слово в предложении: 
а)  Несмотря на редкие дожди, трава выросла сочная и высокая 
б)  Они просидели три часа молча 

в)  Хороши летние туманные дни, хотя охотники их не любят 
г)  Благодаря хозяев, гости стали собираться домой 
 14. Наречие употреблено в сложной превосходной степени в 
предложении: 
а)  Старик заговорил тише 
б)  Строжайше б я запретил этим господам на выстрел подъезжать к столице 
в)  Он признавал, что Дронов умнее его на словах 
г)  Юноша спорил спокойнее всех 
 15. Выделенное слово является наречием в предложении: 
а)  Дома теплее 
б)  Оденься теплее! 
в)  Твоё пальто теплее 
г)  Взгляд мамы стал теплее 
 16. Выделенное слово является категорией состояния в предложении: 
а) А ему радостней всех 
б) Ты у меня лучше всех 
в) Аккуратнее всех написал Толя 
г) Ее взгляд яснее солнца 
 17. Только смысловые частицы представлены в ряду: 
а) ведь, как раз, лишь 
б) хоть, будто бы, пусть 
в) что за, только, ни 
г) все частицы смысловые 
 18. Слово просто является частицей в предложении: 
а)  Задача решается просто 
б)  Я просто забежал к вам на огонёк 
в)  Комната была обставлена просто 
г)  Дело просто 
 19. Лишним в ряду сочинительных союзов иль, либо, то - то, не то - не 

то, или, зато является: 
а)  то - то 
б)  либо 
в)  зато 
г)  иль 
 20. Лишним в ряду сочинительных союзов и, тоже, также, же, да (=и) 

является: 
а)  и 
б)  же 
в)  тоже 
г)  также 
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 21. Союз и в предложении Его серьёзно наказали, и поделом выражает 
смысловые отношения между предикативными частями сложносочинённого 
предложения: 
а)  присоединительные 
б)  соединительные 
в)  сопоставительные 
г)  разделительные 
 22. Слово как является подчинительным союзом в предложении: 
а)  Я с жадностью читаю Тургенева и удивляюсь, как у него всё понятно и 
просто 
б)  Миша не помнил, как он очутился в погребе 
в)  Ты не знаешь, как я с ним мучился 
г)  Олег растерялся, чувствуя, как сердце вдруг застучало, забилось 
 23. Подчинительное союзное слово где в предложении Деревня, где 

скучал Евгений, была прелестный уголок выражает смысловые отношения 
между главной и придаточной частью сложноподчинённого предложения: 
а)  сравнительные 
б)  изъяснительные 
в)  определительные 
г)  образа действия 
 24. Выделенное слово является союзным словом в предложении: 
а) Настя вздрогнула всем телом, когда в окно кто-то постучал 
б) Вера была в том состоянии, когда хочется петь, смеяться и не замечать 
ничего дурного 
в) Я люблю, когда после грозы на небе появляется радуга 
г) Когда сестрёнке исполнилось 3 года, мы переехали жить в другой город 
 25. Слово впереди является предлогом в предложении: 
а)  Я услышал только слово «впереди» 
б)  Впереди меня бежала собака 
в)  У тебя всё впереди 
г)  Алексей шёл впереди 
 26. Слово недалеко является предлогом в предложении: 
а)  Лес недалеко 
б)  Мы теперь живём недалеко от школы 
в)  За примерами недалеко ходить 
г)  Он недалеко ушёл от своих родителей 
 27. Предлогами могут быть все слова в ряду: 
а)  на счёт, в форме, по причине  
б)  не смотря, спустя, для связи 
в)  вокруг, исключая, в течение, в целях 
г)  в кругу, на подобие, мимо  

28. Выделенное слово является модальным в предложении: 
а) Завтра, вероятно, будет хорошая погода 
б) Завтра вероятно посещение музея 
в) оба слова являются модальными 
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г) модальные слова отсутствуют 
 29. Выделенное слово является междометием в предложении: 
а) Необходимо поставить караул 

б) Кого-то били, и кто-то звал: «Караул!» 
в) Девушка крикнула еще громче: «Караул! Холодно!» 
г) Караул промёрз до костей 

 
Типовой итоговый контрольный тест  

ОПК-8 
 1. Одушевлённым и нарицательным именем существительным женского 
рода, винительного падежа, единственного числа, 2 субстантивного склонения 
является слово: 
а)  землю 
б)  дочки 
в)  барышню 
г)  кукла 
 2. Качественным именем прилагательным женского рода, винительного 
падежа, единственного числа, в полной форме, положительной степени 
сравнения является слово: 
а)  частыми (каплями) 
б)  ярчайшую (звезду) 
в)  беличью (шапку) 
г)  верную (подругу) 
 3. Относительным именем прилагательным среднего рода, предложного 
падежа, единственного числа является слово: 
а)  смешном (чудаке) 
б)  свободном (времени) 
в)  волчьем (логове) 
г)  весеннем (утре) 
 4. Количественным и простым именем числительным дательного падежа 
является слово: 
а)  пяти 
б)  пятому 
в)  пятисотому 
г)  пятерым 
 5. Порядковым именем числительным единственного числа, мужского 
рода, творительного падежа является слово: 
а)  двумя пятыми 
б)  трём 
в)  первым 
г)  одним 
 6. Указательным местоимением единственного числа, среднего рода, 
именительного падежа является слово: 
а)  то 
б)  этот 
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в)  что 
г)  оно 
 7. Вариантные падежные формы имеет существительное: 
а) масло 
б) сахар 
в) карандаш 
г) чернила 
 8. Лексически неодушевлённым, но грамматически одушевлённым 
является существительное: 
а) отряд 
б) леший 
в) народ 
г) лесник 
 9. Синтаксическая функция существительного в предложении  От 

мороза горели щёки: 
а) подлежащее 
б) сказуемое 
в) дополнение 
г) обстоятельство 
 10. Неодушевлённым, нарицательным, несклоняемым именем 
существительным среднего рода является слово: 
а)  шимпанзе 
б)  маэстро 
в)  пенальти 
г)  кашне 
 11. Притяжательным именем прилагательным женского рода, 
единственного числа, именительного падежа является слово: 
а)  медвежья (пасть) 
б)  медвежья (шуба) 
в)  медвежья (походка) 
г)  медвежья (услуга) 
 12. Качественным именем прилагательным мужского рода, 
единственного числа, в краткой форме является слово: 
а)  (день) удачнейший 
б)  (день) удачный 
в)  (день) удачнее 
г)  (день) удачен 
 13. Дробным именем числительным родительного падежа является слово: 
а)  одиннадцати 
б)  трёх пятых 
в)  семерых 
г)  восемьдесят первого 
 14. Порядковым именем числительным единственного числа, женского 
рода, винительного падежа является слово: 
а)  шестисотой 
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б)  две третьих 
в)  восьмую 
г)  девятилетнюю 
 15. Неопределённым местоимением только именительного падежа при 
отсутствии рода и числа является слово: 
а)  что-либо 
б)  некий 
в)  некто 
г)  кто-то 
 16. Отсутствует соотношение грамматического рода с лексическим 
значением пола у существительного: 
а) кот 
б) горностай 
в) селезень 
г) лев 
 17. Падеж существительного в контексте Саша, внук деда Прокопия, 

помог  мне отыскать избу старой Матрёны выражает грамматическое 
значение: 
а) субъектное 
б) объектное 
в) определительное 
г) обстоятельственное 
 18. Разновидность адъективного склонения прилагательного плохой: 
а) мягкая 
б) твёрдая 
в) смешанная 
г) «нулевая» 
 19. Неодушевлённым, нарицательным, собирательным именем 
существительным женского рода, 3 субстантивного склонения, только 
единственного числа, именительного падежа является слово: 
а)  тип 
б)  молодёжь 
в)  листва 
г)  купечество 
 20. Качественным именем прилагательным женского рода, единственного 
числа, творительного падежа, в превосходной степени сравнения является 
слово: 
а)  лёгкой (победой) 
б)  дружеской (помощью) 
в)  стиральной (машиной) 
г)  мудрейшей (женщиной) 
 21. Качественным именем прилагательным в сравнительной степени 
является слово: 
а)  наилучшее (пожелание) 
б)  громче всех (голос) 
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в)  самый интересный (рассказ) 
г)  более громкий (голос) 
 22. Собирательные имена числительные образуются от количественных 
имён числительных: 
а)  от 2 до 10 
б)  от 1 до 7; 10 
в)  от 2 до 7; 9, 10 
г)  от 1 до 10 
 23. Количественным (целым) составным именем числительным 
творительного падежа является слово: 
а)  сорок вторым 
б)  тремя седьмыми 
в)  двадцатью пятью 
г)  шестнадцатью 
 24. Неопределённым местоимением дательного падежа при отсутствии  
рода и числа является слово: 
а)  некоторый 
б)  чем-то 
в)  кое-какому 
г)  кому-либо 
 25. Ошибочным является высказывание: 
а) Основу неопределенной формы глагола определяем, отбрасывая суффиксы 
инфинитива -ть, -ти 
б) Основа настоящего времени глагола получается путем отделения окончания 
3 лица мн.ч. в форме настоящего или простого будущего времени глагола 
в) Основа инфинитива обычно совпадает с основой простого будущего времени 
глагола 
г) все варианты верны 
 26. Только непереходные глаголы представлены в ряду: 
а) писать, идти, встретить 
б) сидеть, ломать, худеть 
в) спать, стоять, зеленеть 
г) женить, лежать, рассказывать 
 27. Только двувидовые глаголы представлены в ряду: 
а) парить, завещать, перейти 
б) ревновать, белеть, пропеть 
в) велеть, женить, обещать 
г) нарисовать, петь, убрать 
           28.  Возвратный глагол с новым лексическим значением образуется с 
помощью -ся в предложении:   
а) После окончания института выпускники направляются на работу в сельские 
районы 
б) Колонна машин направляется к лесу 
в) Дом строится рабочими 
г)  Письма разносятся почтальоном 
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29. Выделенный глагол употребляется в форме абстрактного настоящего 
времени в предложении: 
а) Леса, как ночь, стоят за домом 
б) Облетают последние маки 
в) Всякий, кто трудится, имеет право жить 
г) во всех предложениях глаголы употребляются в форме абстрактного 
настоящего времени 
 30. Переносное употребление временной формы глагола наблюдается в 
предложении: 
а) На протяженье многих зим я помню дни солнцеворота  (Б. Пастернак) 
б) И умру я не на постели при нотариусе и враче  (Н. Гумилев) 
в) Иду я вчера по улице и вижу Вашего сына в странной компании 

г) Я знаю об этом уже давно 

 31. Выделенное слово является глаголом в форме повелительного 
наклонения в предложении: 
а) Скажите мне хоть слово! 
б) Скажите, какая невинность! 
в) Вы мне скажете, что Вас мучает? 
г) все глаголы в форме повелительного наклонения 
 32. Только безличные глаголы представлены в ряду: 
а) темнеет, цветет, нездоровится 
б) знобит, хочется, светает 
в) морозит, верится, терпит 
г) холодает, пахнет, пьётся 
 33. Глаголы I спряжения представлены в ряду: 
а) вешать, бежать, гонять 
б) дать, рисовать, клеить 
в) считать, терпеть, строить 
г) брить, зиждиться, кушать 
 34. Причастие отброшенный: 
а)  действительное настоящего времени 
б)  страдательное прошедшего времени 
в)  действительное прошедшего времени 
г)  страдательное настоящего времени 
 35. Выделенное слово является наречием в предложении: 
а) Я нынче спокойней 
б) От его привычных слов стало еще больней 
в) Мальчик побежал быстрей 
г) Твои слова сегодня холодней, чем вчера 
 36. Выделенное слово является категорией состояния в предложении: 
а) Девочка легко спрыгнула с высокого крыльца и побежала навстречу гостю 
б) Твое легко прикосновение 
в) С любимыми не всегда легко 
г)  Жить по совести легко 

37. Выделенное слово является модальным в предложении: 
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а) Завтра, вероятно, будет хорошая погода 
б) Завтра вероятно посещение музея 
в) оба слова являются модальными 
г) модальные слова отсутствуют 
 38. Только смысловые частицы представлены в ряду: 
а) что за, только, ни 
б) хоть, будто бы, пусть 
в) бы, как раз, лишь 
г) едва ли, ну и, даже 
 39. Лишним в ряду сочинительных союзов а, но, же, и, зато, однако 
является: 
а)  зато 
б)  же 
в)  однако 
г)  и  
 40. Выделенное слово является союзом в предложении: 
а) Я не знала, что ему делать 
б) Детям понравились утки, что плавали в городском пруду 
в) Мы часто не умеем понять, что значат приметы 
г) Гость отметил, что хозяйка была молода, умна и красива 
 41. Выделенное слово является союзным словом в предложении: 
а) Настя вздрогнула всем телом, когда в окно кто-то постучал 
б) Вера была в том состоянии, когда хочется петь, смеяться и не замечать 
ничего дурного 
в) Я люблю, когда после грозы на небе появляется радуга 
г) Когда сестрёнке исполнилось 3 года, мы переехали жить в другой город 
 42. Подчинительное союзное слово где в предложении Деревня, где 

скучал Евгений, была прелестный уголок выражает смысловые отношения 
между главной и придаточной частью сложноподчинённого предложения: 
а)  сравнительные 
б)  изъяснительные 
в)  определительные 
г)  образа действия 
 43. Слово впереди является предлогом в предложении: 
а)  Я услышал только слово «впереди» 
б)  Впереди меня бежала собака 
в)  У тебя всё впереди 
г)  Алексей шёл впереди 
 
 

 СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

6. Содержание дисциплины. 
 

Наименование Содержание раздела 
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раздела 
дисциплины 

Общие вопросы 
синтаксиса 

      Синтаксис. Связь синтаксиса с лексикой и 
морфологией. 
       Основные синтаксические единицы: словосочетание, 
простое предложение, сложное предложение и сложное 
синтаксическое целое. 
      Виды синтаксических связей: сочинение и 
подчинение. 
      Виды синтаксических отношений: предикативные и 
непредикативные. 
      Синтаксические средства языка: служебные слова, 
типизированные лексические элементы, интонация, 
порядок слов. 

Синтаксис 
словосочетания 

      Словосочетание. Широкое и узкое понимание 
словосочетания. Типы сочетаний слов в предложении: 
предикативные, полупредикативные, непредикативные 
(сочинительные, подчинительные).  
      Виды подчинительной связи в непредикативных 
подчинительных словосочетаниях: согласование,  
управление, примыкание; средства их выражения.  
      Виды непредикативных подчинительных 
словосочетаний: по морфологической природе главного 
компонента, по степени смысловой спаянности 
компонентов, по структуре, по характеру смысловых 
отношений между компонентами. 

Синтаксис 
простого 

предложения 

      Предложение как основная единица синтаксиса. 
Признаки предложения: коммуникативная функция, 
предикативность, грамматическая оформленность, 
смысловая и интонационная законченность. 
      Аспекты изучения предложения: логический, 
структурный, семантический и коммуникативный. 
      Направления изучения предложения в отечественной 
лингвистике: логико-грамматическое, психолого-
грамматическое, формально-грамматическое и 
структурно-семантическое.  
      Структурно-семантические типы предложений по 
цели высказывания, эмоциональной окраске, структуре.  
      Структурно-семантические виды простых 
предложений: по характеру предикативных отношений, 
членимости, составу, распространенности, полноте, 
осложненности.  
      Предикативный центр как основа грамматической 
организации простого предложения. Структурная схема и 
парадигма простого предложения.  
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      Главные члены предложения. Сказуемое: значение, 
структурно-семантические типы, способы выражения. 
Подлежащее: значение и способы выражения. Виды 
предикативной связи между подлежащим и сказуемым: 
формально выраженная, формально не выраженная.   
      Второстепенные члены предложения. Виды 
второстепенных членов: по характеру отнесенности, по 
количеству значений, по функции, по характеру связи, по 
морфологическому выражению, по степени 
обязательности.  
      Односоставные предложения. Особенности структуры 
и семантики односоставных предложений. Структурно-
семантические виды односоставных предложений: 
глагольные, именные; их разновидности.  
      Предложения с однородными членами. Признаки 
однородных членов. Понятие структурно-семантического 
блока однородных членов. Структура и семантика блоков 
однородных членов.  
      Предложения с обособленными членами. Виды 
обособленных членов: полупредикативные, уточняющие. 
Общие и частные условия обособления.  
      Предложения с компонентами, грамматически не 
связанными со структурой предложения (вводными и 
вставными компонентами, обращениями и 
междометиями). 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

 
Наименование 

раздела дисциплины 
Тема лекции 

Общие вопросы 
синтаксиса 

Основные синтаксичекие единицы  
Синтаксические связи, отношения и средства 

Синтаксис 
словосочетания 

Классификация словосочетаний 

Синтаксис простого 
предложения 

Главные члены предложения 
Второстепенные члены предложения 
Классификация простых предложений 
Простое осложненное предложение  

 
Рекомендуемая тематика лабораторных занятий 

 
Наименование Тема лабораторного занятия 
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раздела дисциплины 
Синтаксис 

словосочетания 
Классификация словосочетаний. Синтаксический 
анализ словосочетания 

Синтаксис простого 
предложения 

Главные члены предложения   
Второстепенные члены предложения 
Классификация простых предложений.  
Синтаксический анализ простого неосложненного 
предложения 
Виды простых осложнённых предложений. 
Синтаксический анализ простого осложненного 
предложения 

 
Планы лабораторных занятий 

 
Тема 1. Классификация словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетания 
Вопросы для обсуждения 

1. Типы сочетаний слов в предложении: предикативные, полупредикативные, 
непредикативные (сочинительные, подчинительные).  
2. Виды подчинительной связи в непредикативных подчинительных 
словосочетаниях: согласование,  управление, примыкание; средства их 
выражения.  
3. Виды непредикативных подчинительных словосочетаний: по 
морфологической природе главного компонента, по степени смысловой 
спаянности компонентов, по структуре, по характеру смысловых отношений 
между компонентами.  
4. Содержание и порядок синтаксического разбора словосочетания. 

 
Тема 2. Главные члены предложения   

Вопросы для обсуждения 
1. Подлежащее: значение и способы выражения.  
2. Сказуемое: значение, структурно-семантические типы, способы выражения.  
3. Виды предикативной связи между подлежащим и сказуемым: формально 
выраженная, формально не выраженная.  

 
Тема 3. Второстепенные члены предложения   

Вопросы для обсуждения 
1. Виды второстепенных членов: по характеру отнесенности, по количеству 
значений, по функции, по характеру связи, по морфологическому выражению, 
по степени обязательности.  

 
Тема 4. Классификация простых предложений. Синтаксический разбор 

простого неосложненного предложения 
Вопросы для обсуждения 
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1. Структурно-семантические виды простых предложений: по характеру 
предикативных отношений, членимости, составу, распространенности, полноте, 
осложненности. 
2. Структурно-семантические виды односоставных предложений: глагольные, 
именные; их разновидности. 
3. Содержание и порядок синтаксического разбора простого предложения. 
 
Тема 5. Виды простых осложнённых предложений. Синтаксический разбор 

простого осложненного предложения 
Вопросы для обсуждения 

1. Предложения с однородными членами. Признаки однородных членов. 
Структура и семантика блоков однородных членов.  
2. Предложения с обособленными членами. Виды обособленных членов: 
полупредикативные, уточняющие. Общие и частные условия обособления.  
3. Предложения с компонентами, грамматически не связанными со структурой 
предложения (вводными и вставными компонентами, обращениями и 
междометиями). 
4. Содержание и порядок синтаксического разбора простого осложнённого 
предложения. 
 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины. 
 
 В рамках самостоятельной работы студент должен: 
1) написать реферат на одну из предложенных тем; 
2) выполнить задания по синтаксису простого предложения на текстовой 
основе;  
3) выполнить тесты по синтаксису простого предложения. 
 

Примерная тематика рефератов  
 

1. Становление отечественной синтаксической науки.  
2. Направления изучения предложения в отечественной лингвистике. 
3. Структурно-семантическое направление в отечественной синтаксической 
науке. 
4. Явления переходности в системе простого предложения. 
5. Явления переходности в системе сложного предложения. 
6. Парцелляция и присоединение. 
7. Изучение односоставных предложений в отечественной лингвистике. 
8. Основные аспекты односоставных предложений. 
9. Структурно-семантические разновидности безличных предложений. 
10. Именительный представления. 
11. Именительный темы. 
12. Инфинитив представления. 
13. Вокативные предложения. 
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14. Аспекты членов предложения. 
15. Члены предложения и другие единицы языка. 
16. Синкретизм в системе членов предложения. 
17. Проблемы изучения словосочетаний. 
18. Сложное синтаксическое целое. 
19. Категория вводности в современном русском языке. 
20. Оценочные предложения в современном русском языке. 
 

Типовое задание на текстовой основе  
 

  Внимательно прочитайте текст и выполните задания к нему. 

_____________________________ 
 Студент пож..лал(3) вдовам сп..койной ночи и пош..л дальше(3). Дул 
ж..стокий вет..р в самом деле во..вр..щ..лась(2) з..ма и (не, ни)было п..хож.. что 
(после)за..тра пасха. Т..перь студент думал о В..с..лисе если она заплакала то 
знач..т всё пр..и..х..ди..шее в ту страшную ноч.. с П..тром(3) име..т(3) к ней 
к..кое(то)(3) отн..шение…(4) Прошлое связ..(н, нн)о(3) с н..ст..ящ..м(1) (не, 
ни)пр..рывною цепью с..бытий выт..ка..ших(3) ..дно из другого. И студенту 
к..залось что он только(что) вид..л оба к..нца этой(3) ц..пи д..тронулся до 
..дного(3) к..нца как дрогнул другой. А когда он перепр..влялся на п..роме чере.. 
реку и потом п..дн..маясь(3) на гору гл..дел на св..ю р..дную д..ревню  и на (З, 
з)ап..д где у..кою п..л..сой св..тилась х..лодная б..гровая з..ря то думал о том что 
правда и кр..с..та напр..вля..шие ч..л..веч..скую(3) ж..з..нь там в с..ду и во дв..ре 
перв..св..ще(н, нн)..ка пр..д..лжались (не, ни)пр..рывно до с..го дня и 
(по)вид..мому вс..гда(3) с..ст..вляли главное в ч..л..веч..ской ж..з..ни и (во)обще 
на (З, з)..мле и чу..ство мол..д..с..ти(3) зд..ровья силы ему было только два..цать 
два(3) года и (не, ни)выр..зимо сла..кое ож..дание(2) счас..тья(1) (не, 
ни)вед..мого т..инств..(н, нн)ого счас..тья овл..д..вали им (мало)по(малу) и 
ж..з..нь к..залась ему в..сх..тит..льной чудес..ной(3) и полной высокого смысла. 
(По А.П. Чехову) 

Задания к тексту 

1. В данном тексте расставьте необходимые знаки препинания, раскройте 
скобки и вставьте пропущенные буквы. 
2. Озаглавьте текст. 
3. Разделите текст на абзацы. 
4. Подберите определения к слову событий. В полученных словосочетаниях 
укажите вид подчинительной связи слов. 
5. Укажите разные варианты сочетаемости глагола заплакала с другими 
словами. Запишите соответствующие словосочетания, определите в них вид 
подчинительной связи слов. Замените, где это возможно, один вид 
подчинительной связи другим, сохраняя общее значение словосочетаний. 
Запишите полученные словосочетания. 
6. Найдите в тексте предложение с вставной конструкцией. Свой выбор 
аргументируйте. 
7. Выполните синтаксический разбор подчёркнутого предложения. 
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Тесты по синтаксису простого предложения 

 
Главные члены предложения 

 

 1. Правильно выделена грамматическая основа в предложении: 
а)  Местами просека была залита водой. 
б)  Мы приехали на пристань Каменку ночью. 
в)  Проезжаем пруд, полуразвалившийся мост. 
г)  Лошадь, почуяв ночлег, бежала крупной рысью. 
 2. Ошибочно выделена грамматическая основа в предложении: 
а)  Стал накрапывать тёплый дождик. 
б)  К нам подошёл мальчик лет пяти. 
в)  По ту сторону речки находилась маленькая деревушка Дубечня. 
г)  Разговор с родителями будет начистоту. 
 3. Правильно выделена грамматическая основа в предложении: 
а)  В начале августа жара стоит невыносимая. 
б)  В верхних комнатах – полная тишина. 
в)  Меня потянуло в тёмную чащу лип и берёз. 
г)  Октябрь был на редкость холодный, ненастный. 
 4. Ошибочно выделена грамматическая основа в предложении: 
а)  В доме жило много старых вещей. 
б)  Докторская квартира служила притчей во языцех. 
в)  Антон целыми днями валял дурака. 
г)  Дома моего приезда как будто не заметили. 
 5. Правильно выделена грамматическая основа в предложении: 
а)  Ветер перешёл в ураган. 
б)  В его улыбке было что-то детское. 
в)  Сергей начал не на шутку сердиться. 
г)  На собрание пришла только половина жильцов дома. 
 6. Грамматическая основа предложения Соседка с дочерью должны были 

поехать к врачу: 
а)  соседка – подлежащее, должны были поехать - сказуемое 
б)  соседка с дочерью – подлежащее, должны были поехать - сказуемое 
в)  соседка с дочерью – подлежащее, должны были - сказуемое 
г)  соседка с дочерью – подлежащее, должны - сказуемое 
 7. Грамматическая основа предложения Тысячи болельщиков вынуждены 

были покинуть стадион: 
а)  тысячи – подлежащее, вынуждены были покинуть - сказуемое 
б)  тысячи болельщиков – подлежащее, вынуждены - сказуемое 
в)  тысячи болельщиков – подлежащее, вынуждены были - сказуемое 
г)  тысячи болельщиков – подлежащее, вынуждены были покинуть - сказуемое 
 8. Грамматическая основа предложения Лесник Григорий – самый 

весёлый человек на свете: 
а)  лесник Григорий – подлежащее, самый весёлый человек - сказуемое 
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б)  лесник Григорий – подлежащее, весёлый человек - сказуемое 
в)  Григорий – подлежащее, человек - сказуемое 
г)  Григорий – подлежащее, самый весёлый человек - сказуемое 
 9. Грамматическая основа предложения День был нынче как день: 
а)  день – подлежащее, день - сказуемое 
б)  день – подлежащее, как день - сказуемое 
в)  день – подлежащее, был как день - сказуемое 
г)  день – подлежащее, был - сказуемое 
 10. Грамматическая основа предложения Кто-то из пассажиров занял 

место рядом с Еленой: 
а)  кто-то из пассажиров – подлежащее, занял - сказуемое 
б)  кто-то из пассажиров – подлежащее, занял место - сказуемое 
в)  кто-то – подлежащее, занял - сказуемое 
г)  кто-то – подлежащее, занял место - сказуемое 
 11. Сказуемое является простым глагольным в предложении: 
а)  Эта женщина помогла мне понять самого себя. 
б)  Наташа любила по вечерам слушать Вивальди. 
в)  При встрече Иван Порфирьевич имел обыкновение целоваться. 
г)  Дуняша не хотела видеть Василия. 
 12. Сказуемое является составным глагольным в предложении: 
а)  Романа вы знать не будете. 
б)  Он научил меня понимать войну. 
в)  На его столе лежало раскрытым письмо из Вены. 
г)  Ах, если б я могла вас ненавидеть! 
 13. Сказуемое является составным именным в предложении: 
а)  С утра до ночи мать крутилась как белка в колесе. 

б)  Стоял тихий осенний день. 
в)  Первым пришёл дед. 
г)  Уступать морю нельзя. 

 14. Грамматическая основа предложения Железный человек был Карп: 
а)  человек – подлежащее, Карп - сказуемое 
б)  железный человек – подлежащее, Карп - сказуемое 
в)  Карп – подлежащее, был человек - сказуемое 
г)  Карп – подлежащее, был железный человек - сказуемое 
 15. Грамматическая основа предложения Харитоновна была охотницей 

потанцевать: 
а)  Харитоновна – подлежащее, была - сказуемое 
б)  Харитоновна – подлежащее, была охотница - сказуемое 
в)  Харитоновна – подлежащее, охотница - сказуемое 
г)  Харитоновна – подлежащее, была охотница потанцевать - сказуемое 

 
Второстепенные члены предложения 

 

 1. Выделенное слово является дополнением в предложении: 
а)  В лесу раздавался топор дровосека. (Н.А. Некрасов) 
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б)  Езда верхом всегда была мне в радость. 
в)  Посредине стола стоял салат из капусты. 
г)  Митя купил для матери новую книгу. 
 2. Выделенное слово является прямым дополнением в предложении: 
а)  Деревья на участке стоят густо. 
б)  Мы выписали новый журнал. 
в)  Со мной шутки плохи. 
г)  Иногда мы говорили о счастье. 
 3. Выделенное слово является определением в предложении: 
а)  Его мучили мечты о женитьбе. 
б)  Это время глядело единственной женщиной рядом. (В.С. Высоцкий) 
в)  Часа два он шёл лесом. 
г)  Идти босиком было очень приятно. 

 4. Выделенное слово является несогласованным определением в 
предложении: 
а)  Не раз поднималось в её душе непреодолимое желание высказать всё без 
утайки. 
б)  Садовая беседка была построена недавно. 
в)  Женщина с ребёнком медленно шла по тротуару. 
г)  Бесконечен путь к совершенству. 
 5. Выделенное слово является обстоятельством в предложении: 
а)  Посредине комнаты стоит большой круглый стол из красного дерева. 
б)  Для меня нет ничего невозможного. 
в)  В тишине особенно хорошо думалось. 
г)  Из лилий с розами венок небрежно волосы венчает. (И.И. Козлов) 
 6. Выделенное слово является обстоятельством меры и степени в 
предложении: 
а)  При удаче он радовался. 
б)  Идти босиком по лужам всегда очень весело. 
в)  Послезавтра состоится экзамен. 
г)  Солнечные лучи едва пробивались сквозь густую листву. 
 7. Инфинитив является дополнением в предложении: 
а)  Я хотел бы жить и умереть в Париже. 
б)  «Прошу всех сесть!» – сказал председатель. 
в)  Есть жажда творчества, уменье созидать. 
г)  Дрозд – горевать, дрозд – тосковать. (И.А. Крылов) 
 8. Инфинитив является обстоятельством в предложении: 
а)  В такие вечера приятнее читать Диккенса. 
б)  Мысль не выполнить задуманное огорчала меня. 
в)  Я велел кучеру ехать потише. 
г)  Мы направились к дому узнать о готовности к отъезду. 
 9. Выделенное слово является приложением в предложении: 
а)  Вчера я встретил писателя Васильева. 
б)  Гора Казбек воспета в стихах многих русских поэтов. 
в)  Под ногами зеленеет трава-мурава. 



 153 

г)  Твой сын – пай-мальчик. 
 10. Выделенная словоформа является прямым дополнением в 
предложении: 
а)  Не нагнать тебе бешеной тройки. (Н.А. Некрасов) 
б)  Человеку свойственно много думать и говорить о себе. 
в)  Зайца-беляка выследить очень трудно. 
г)  У меня много друзей.  
 11. Выделенная словоформа является косвенным дополнением в 
предложении: 
а)  На берегу небольшой речушки мы и обосновались на ночлег. 
б)  Человек с пышными бакенбардами неторопливо вышел из кабинета отца. 
в)  Меня трудно вывести из равновесия. 
г)  Тимофей вежливо поздоровался с Кузьмичом. 
 12. Выделенная словоформа является определением в предложении: 
а)  Дед Фёдор казался очень несчастным. 
б)  Я решил поселиться в комнате на вышке. 
в)  Каждый мечтает поймать, образно говоря, жар-птицу. 
г)  Роман-газета – моё любимое издание. 
 13. Приложение обозначает свойство или качество предмета в 
предложении: 
а)  Женщина-геолог открывает дверь. 
б)  Город Омск имеет свою историю. 
в)  Сердце-камень тревогам закрыто. 
г)  Журнал «Огонёк» остаётся современным и весьма интересным. 
 14. Выделенная словоформа является обстоятельством в предложении: 
а)  Люди попроще любили его. 
б)  Началась скачка вперегонку. 
в)  Мама купила новый графин для воды. 
г)  Шхуны возвращались для починки. 
 15. Правильно квалифицирован в предложении Евдокия подошла 

поближе послушать разговоры соседок второстепенный член предложения: 
а)  послушать - обстоятельство 
б)  соседок - дополнение 
в)  поближе - определение 
г)  разговоры - обстоятельство 
 16. Ошибочно квалифицирован в предложении На берегу небольшой 

речки сидят рыболовы-любители второстепенный член предложения: 
а)  любители - определение 
б)  на берегу - обстоятельство 
в)  небольшой - определение 
г)  речки – дополнение 

 
Двусоставные и односоставные предложения 
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 1. Типы простых предложений в составе сложносочинённого 
предложения Я полон дум о юности весёлой, но ничего в прошедшем мне не 

жаль (С.А. Есенин): 
а)  двусоставное – двусоставное 
б)  односоставное назывное – односоставное определённо-личное 
в)  двусоставное – односоставное безличное 
г)  двусоставное – односоставное неопределённо-личное 
 2. Типы простых предложений в составе сложносочинённого 
предложения Была в Неве высокая вода, и наводненья в городе боялись        

(А.А. Ахматова): 
а)  односоставное назывное - двусоставное 
б)  двусоставное – односоставное определённо-личное 
в)  двусоставное  – односоставное  неопределённо-личное 
г)  двусоставное – двусоставное 
 3. Типы простых предложений в составе сложносочинённого 
предложения Всё тихо, и заря багряною чертой по синеве небес безмолвно 

пробежала (Д.В. Давыдов): 
а)  односоставное безличное - двусоставное 
б)  односоставное неопределённо-личное – односоставное назывное 
в)  односоставное безличное – односоставное определённо-личное 
г)  двусоставное – двусоставное 
 4. Типы простых предложений в составе сложносочинённого 
предложения Напомни миру сгибнувшую Трою, и для вандалов пусть чернеют 

меч и плаха (С.А. Есенин): 
а)  односоставное неопределённо-личное – двусоставное 
б)  двусоставное – двусоставное 
в)  односоставное определённо-личное - двусоставное 
г)  двусоставное – односоставное определённо-личное 
 5. Выделенное предложение является односоставным определённо-
личным в ряду: 
а)  Наши ссоры только усиливали желание быть вместе. Кого журю, того 

люблю 
б)  Я замедляю шаг. Потом останавливаюсь и долго смотрю на знакомые 

заплаканные окна 
в)  Сначала я смеюсь. Минут через пять плачу 
г)  Кругом ночь. Один сижу у тлеющего костра 
 6. Односоставным безличным является предложение: 
а)  Быть матерью трудно. 

б)  Нас принимали как дорогих гостей. 
в)  Невозможно было противиться воле отца. 

г)  Служить Родине почётно. 

 7. Все предложения являются безличными в ряду: 
а)  В душном воздухе сильно парило. Мне не нравится этот разговор. 

б)  Слушаю и не понимаю ни слова. К утру сильно подморозило. 
в)  Потом всё стихло. Жизнь прожить – не поле перейти. 
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г)  С моря подуло. Внезапно потемнело. 
 8. Все предложения являются определённо-личными в ряду: 
а)  Люблю, но реже говорю об этом. (У. Шекспир) Дивясь великому уму, его не 

гонят. (Н.А. Некрасов) 
б)  Со всех сторон его клянут. Приветствую тебя, Москва! 
в)  Обидеть друга не желаю. Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 

(М.И. Цветаева) 
г)  Плачь, не плачь – потерянного не вернёшь. Иду на помощь рыбакам. 
 9. Все предложения являются назывными в ряду: 
а)  Февраль. Достать чернил и плакать! (Б.Л. Пастернак) 
б)  Весна. Хороша Москва в блеске солнечных лучей! 

в)  Чёрный вечер. Снег белый. 

г)  Вот серый, старый дом. Родные русские картины. 
 10. Двусоставным является предложение: 
а)  Вдыхать свежий воздух! 

б)  Вдыхать свежий воздух приятно. 
в)  Приятно вдыхать свежий воздух! 

г)  Свежий воздух! 

 11. Односоставным является предложение: 
а)  Дом мой. 
б)  Вот мой дом. 

в)  Это дом мой. 
г)  Вот это мой дом. 

 12. Односоставным назывным является предложение: 
а)  Погода какая? 
б)  Как холодно! 

в)  Кукла какая! 
г)  Какое утро! 

 13. Неопределённо-личными являются все предложения в ряду: 
а)  Что-то помнится. За ужином говорили обо всём. 
б)  Каждый день его ругают. Цыплят по осени считают. 
в)  Во глубине сибирских руд храните гордое молчанье. (А.С. Пушкин) В дверь 

постучали. 
г)  Нам передали важные документы. На бульваре продают мимозу. 

 14. Правильно охарактеризовано предложение Цыплят по осени 

считают: 
а)  простое, двусоставное, неполное (с опущенным подлежащим) 
б)  простое, односоставное, безличное 
в)  простое, односоставное, обобщённо-личное 
г)  простое, односоставное, неопределённо-личное 
 15. Верно охарактеризовано предложение По радио сообщили прогноз 

погоды: 
а)  простое, односоставное, неопределённо-личное 
б)  простое, односоставное, определённо-личное 
в)  простое, односоставное, обобщённо-личное 
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г)  простое, двусоставное, неполное (с опущенным подлежащим) 
 

Распространённые и нераспространённые предложения 
 

 1. Распространённым является предложение: 
а)  Что-то произошло невероятное. 

б)  Город Мехико плоский и пёстрый. 

в)  Снег всё идёт и идёт. 

г)   Она улыбнулась. 
 2. Нераспространённым является предложение: 
а)  Я люблю поесть. 
б)  Желание уехать усилилось. 
в)  Николай с племянником терял присутствие духа. 
г)  Весело кататься с горки! 
 3. Распространённым является предложение: 
а)  Пусть будет мир! 

б)  Что за сказки! 
в)  Соседки точили лясы. 
г)  Пришла дочка-красавица. 

 4. Все предложения являются распространёнными в ряду: 
а)  Но сердце хочет и просит чуда. Идут двенадцать человек. (А.А. Блок) 
б)  Лениво дышит полдень мглистый. (Ф.И. Тютчев) Гуляет ветер. 

в)  Слышен скрип и хруст травы. Пора идти. 
г)  Молчалины блаженствуют на свете. (А.С. Грибоедов) Мне не страшно. 

 5. Все предложения являются распространёнными в ряду: 
а)  Я буду петь Тебя! Какая ночь! 
б)  Сказочный чертог. Мазурка раздалась. 
в)  Я люблю поесть перед сном. Мы пошли спать. 
г)  Ваши письма поэтичны. Ты попал впросак. 

 6. Все предложения являются распространёнными в ряду: 
а)  Умирает птица певчая. Не трепещет осока. 
б)  В поле вьюга-завируха. Марченко прилёг отдохнуть. 
в)  Отдымился бой вчерашний. Он стал притчей во языцех. 
г)  Дни поздней осени бранят обыкновенно. (А.С. Пушкин) Это счастье! 

 7. Распространено только обособленным определением предложение: 
а)  Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озёра. (Б.Л. Пастернак) 
б)  Тропинка, петляющая в горах, скоро исчезла. 

в)  Оглушённый взрывом, Роман упал в снег. 

г)  Она, усталая, остановилась. 

 8. Распространено только обособленным обстоятельством предложение: 
а)  Не замечая ничего, мы шли вперёд. 
б)  Мы трудились не покладая рук. 

в)  Шумит вода, взбегая на колёса. 

г)  Наши книги учат боли, разъедая все пределы. 
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 9. Правильно квалифицирован в предложении Вот на окне скромно 

прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий 

распространяющий член: 
а)  колючий, толстокожий – несогласованные определения 
б)  на окне – обстоятельство места 
в)  в уголок – косвенное дополнение 
г)  скромно – обстоятельство меры и степени 

 
Полные и неполные предложения 

 

 1. Неполным является предложение: 
а)  На бульваре посреди суеты продают мимозу. 

б)  На улице стало морозно. 
в)  Пою тебе о любви. 

г)  Хозяйка попросила гостей в комнату. 

 2. Полным является предложение: 
а)  Люблю грозу в начале мая! (Ф.И. Тютчев) 
б)  Я не о ней. 
в)  На небе ни облачка. 

г)  Впереди – победа! 

 3. Неполным является предложение: 
а)  Доброе слово и кошке приятно. 
б)  За поворотом – долгожданный дом. 
в)  Вот моя комната. 

г)  В глазах темнеет. 

 4. Опущен главный член в предложении: 
а)  Погода несносная. 

б)  Хозяйка попросила доктора к больному. 
в)  Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. (А.С. Пушкин) 
г)  Опять похолодало. 

 5. Опущен второстепенный член в предложении: 
а)  Около дома – маленький дворик. 
б)  Ты прочитай-ка! 

в)  Какие новости? Хорошие! 

г)  Тебе письмо-то! 

 6. Неполными являются все простые предложения в составе сложного: 
а)  Он в залу, дальше никого. (А.С. Пушкин) 
б)  Я люблю конфеты, мой брат – мороженое. 
в)  Начнутся каникулы - поедем на дачу. 
г)  Нет небу предела, а звёздам – числа. 
 7. Правильно охарактеризовано предложение На листьях и цветах 

кувшинок – синие стрекозы: 
а)  односоставное назывное, полное 
б)  односоставное назывное, неполное, опущено ещё одно подлежащее 
в)  двусоставное, неполное, опущено определение 
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г)  двусоставное, неполное, опущено сказуемое 
 8. Правильно охарактеризовано предложение К утру сильно подморозило: 
а)  двусоставное, полное 
б)  двусоставное, неполное, опущено подлежащее 
в)  односоставное безличное, полное 
г)  односоставное безличное, неполное, опущено дополнение 
 9. Правильно охарактеризовано предложение Вечером – туман, молочно-

серый, дымный, неприглядный: 
а)  односоставное назывное, полное 
б)  односоставное назывное, неполное, опущено определение 
в)  двусоставное, неполное, опущено сказуемое 
г)  двусоставное, полное 
 

Осложнённое простое предложение 
 

 1. Неосложнённым является предложение: 
а)  Весна в Полесье наступила в эти дни ранняя, дружная, неожиданная. 

б)  Поднимающееся над горизонтом солнце озарило мир ярким светом. 
в)  Ах, Николай, мне так грустно! 

г)  Он, точно волшебник, исполнял все мои желания. 

 2. Осложнено однородными членами предложение: 
а)  Мария взяла и пошла в клуб на танцы. 

б)  Его смуглое обветренное лицо было ещё прекраснее. 

в)  А вдоль дороги всё столбы и столбы. 

г)  Лошадь рванулась и выбралась на насыпь. 

 3. Количество блоков однородных членов в предложении На краю 

болота и дороги мальчики и мужики, стерёгшие ночное, лежали на соломе и 

перед зарёй спали под накидками: 
а)  5 
б)  4 
в)  3 
г)  2 
 4. Осложнено обособленным определением предложение: 
а)  Катер, кренясь то вправо, то влево, прыгал по волнам. 
б)  Невзирая на погоду, мы решили идти назад к морю. 

в)  Каждое утро, в шесть часов, я отправлялся на работы. 

г)  Геолог, он исколесил всю Сибирь. 

 5. Осложнено обособленным обстоятельством предложение: 
а)  Одним словом, жизнь расцветает. 
б)  Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем. 
в)  Стоянка наша в бухте Камранг, вопреки ожиданиям многих, затянулась. 
г)  Долохов понравился всем в доме, исключая Наташи. (Л.Н. Толстой) 
 6. Осложнено обращением предложение: 
а)  Душа моя, я помню, с детских лет чудесного искала. (М.Ю. Лермонтов) 
б)  Боец, парнишка белокурый, тихонько трогает гармонь. (А.Т. Твардовский) 
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в)  Внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи. (Ф.И. Тютчев) 
г)  Она горит, твоя звезда, природа! (Н.А. Заболоцкий) 
 7. Осложнено вводным компонентом предложение: 
а)  Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? 
б)  В море, у самой отмели, поблёскивают серебряные сельди. 

в)  Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал. 

г)  Да, наша жизнь текла мятежно. (Н.А. Некрасов) 
 8. Осложнено вставной конструкцией предложение: 
а) Всё вокруг /даже пепельница из розовой раковины/ говорило о мирной и 

долгой жизни. 

б)  Гонки на яхтах /при наличии благоприятной погоды/ состоятся в 

ближайшее воскресенье. 

в)  Отец /засучив рукава/ тщательно вымыл руки. 

г)  Матвей простился со своими спутниками и пешком /тогда все в городе 

ходили пешком/ направился к своему новому дому. 

 9. Осложнено уточняющим членом предложение: 
а)  На нём был изящный утренний, в английском вкусе, костюм. (И.С. Тургенев) 
б)  Кто-то писал мне, что будто вы сердитесь. 

в)  К концу охоты утки, словно на прощанье, стали подниматься целыми 

стаями. 
г)  Утомлённый дневным переходом, Семёнов заснул скоро. 

 10. Осложнено однородными членами предложение: 
а)  Я пойду погуляю. 

б)  Никто и нигде меня не ждёт. 

в)  Отец сидел за большим письменным столом. 
г)  Я люблю идти в лесу тихо и с остановками. 

 11. Осложнено вводной конструкцией предложение: 
а)  Она была красивая и /что ещё важнее/ умная женщина. 

б)  Голубеющая дымка /её зовут в народе «мга»/ затягивала плёсы на Оке. 
в)  Конные полки /их было большинство/ вели себя разнузданно. 

г)  Немка-гувернантка сама расхныкалась при виде моих красных, опухших глаз 

/немки всегда рады поплакать/. 

 12. Осложнено вставной конструкцией предложение: 
а)  Осенью /как водится/ бывает по ночам много падающих звёзд. 
б)  На самом деле никакого признания /или хотя бы понимания/ не было. 

в)  Цветы уже осыпались от каждого веяния или /вернее/ дыхания воздуха. 

г)  Вообразите/ наши молодые уже скучают. 

 13. Количество осложняющих элементов в предложении Быстрыми 

шагами прошёл я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо 

ожидаемой знакомой равнины с дубовым лесом направо и низенькой белой 

церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне неизвестные места: 
а)  2 
б)  3 
в)  4 
г)  5 
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 14. Правильно квалифицирован осложняющий член предложения В 

сопровождении моей продрогшей собаки взошёл я на крылечко, отворил дверь, 

но, вместо обыкновенных принадлежностей избы, увидел несколько столов, 

заваленных бумагами: 
а)  вместо обыкновенных принадлежностей избы – вводный компонент 
б)  вместо обыкновенных принадлежностей избы – вставная конструкция 
в)  вместо обыкновенных принадлежностей избы – обособленное 
обстоятельство 
г)  вместо обыкновенных принадлежностей избы – обособленное дополнение 
 15. Правильно квалифицирован осложняющий член предложения В 

прибрежном районе, вследствие длинной осени и запаздывания весны, 

перелёты птиц также запаздывают: 
а)  вследствие длинной осени и запаздывания весны – однородные члены 
предложения 
б)  вследствие длинной осени и запаздывания весны – вводный компонент 
в)  вследствие длинной осени и запаздывания весны – вставная конструкция 
г)  вследствие длинной осени и запаздывания весны – обособленное 
обстоятельство 
 16. Правильно квалифицирован осложняющий член предложения В людях 

есть много благородства, много любви, самоотвержения, особенно в 

женщинах: 
а)  особенно в женщинах – обособленное приложение 
б)  особенно в женщинах – обособленный уточняющий член предложения 
в)  особенно в женщинах – вставная конструкция 
г)  особенно в женщинах – вводный компонент 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
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работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 литература:  
  1. Артюшков И.В.Синтаксический разбор словосочетания и простого 
предложения: Учебное пособие. – Уфа: БГПУ, 2011 (коэффициент 
книгообеспечения – 1,6). 
  2. Гайсина Р.М. Синтаксис простого предложения в современном русском 
языке: теория, схемы и образцы анализа: Учебник. – М.: Высшая школа, 2010 
(коэффициент книгообеспечения – 0,4). 
  3. Карданова М.А. Русский язык. Синтаксис: Учебное пособие. – М.: 
Флинта, 2012 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114929 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
  4. Крылова М.Н. Русский язык: Учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
  5. Скобликова Е.С. Современный русский язык: Синтаксис простого 
предложения (теоретический курс): Учебное пособие. – 4-е изд., стер. – М.: 
Флинта, 2012 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364365 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

 6. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. – 11-е изд. – М.: АЙРИС-
пресс, 2010 [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

7. Рыженкова Т.В. Синтаксис словосочетания и простого предложения: 
Учебное пособие. – М.: Прометей, 2015 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437353 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

8. Синтаксис осложненного и сложного предложений: Учебно-
методическое пособие / Сост. О.А. Михайлова. – Екатеринбург: Издательство 
УФУ, 2012 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240437 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
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9. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 2.: Морфология. 
Синтаксис / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.; Под ред. Е.И. 
Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,5). 

10. Современный русский язык: Учебник для студ. вузов, обучающихся 
по спец. «Филология» / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; Под 
ред. П.А. Леканта. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,3).  

11. Соловьева Н.Н. Весь русский язык в таблицах. От фонетики до 
синтаксиса. – М.: Мир и образование, 2009 [Электронный ресурс]. –  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98415 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
 программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 
распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 
таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  
 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 
http://www.consultant.ru  
http://www.garant.ru  
http://fgosvo.ru 
http://www.ruscorpora.ru.  
http://www.russianedu.ru.  
http://www.mylanguage.ru.  
http://www.rusforus.ru.  
http://www.gramma.ru  
http://www.gramota.ru  
http://ruslit.ioso.ru.  
http://rus.1september.ru.  
http://www.ruslang.ru.  
http://www.fplib.ru.  
http://ruslang.karelia.ru.  
http://www.philology.ru.  
http://feb-web/ru. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
  

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. 
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Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой  / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть предоставлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования. 
          Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
          Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА-02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  
          Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

 
 Дисциплина «Современный русский язык (Синтаксис простого 
предложения)» (Б1.О.04.06) является центральной в образовательной 
программе направления подготовки «Педагогическое образование», профилю 
«Английский язык и русский язык как иностранный», поскольку нацелена на 
формирование базовых составляющих профессиональной компетентности 
бакалавров. Она расширяет общепрофессиональный кругозор студентов и 
приводит в систему их теоретические и практические знания в области 
современного русского языка, в частности синтаксиса словосочетания и 
простого предложения. 

Данная программа предусматривает гуманитарную подготовку студентов 
в области филологического образования и призвана повысить 
общеобразовательный – духовно-нравственный – культурный уровень 
бакалавров. 

Дисциплина «Современный русский язык (Синтаксис простого 
предложения)» изучается в 6 семестре 3 курса. 



 164 

 Место «Современного русского языка (Синтаксиса простого 
предложения)» в ООП бакалавров обусловливает и пропедевтическую 
направленность курса. На соответствующих лекционных и лабораторных 
занятиях закладывается база для освоения такой дисциплины филологического 
цикла, как «Современный русский язык (Синтаксис сложного предложения)». 
 Такие междисциплинарные связи определяются содержанием курса, 
разделы которого охватывают все единицы, факты и явления синтаксического 
уровня русского языка и предполагают формирование у студентов системного 
взгляда на русский синтаксис. Эти «векторы» подготовки позволяют логически 
и диалектически связать «Современный русский язык (Синтаксис простого 
предложения)» с собственно лингвистическими дисциплинами. 
 Программа ориентирует на линейное изучение взаимосвязанных тем. Их 
последовательность отражает логику освоения учебного материала от теории к 
практике, от общих понятий и терминов к более частным. Таким образом, в 
основу презентации учебного материала положен дедуктивный метод. 
 Тематика разделов и дидактическое содержание программы позволяют 
реализовать комплексный подход к практическому обучению синтаксису, что 
предполагает комбинирование упражнений, периодическое «перескакивание» с 
одной темы на другую, интегрирование различных видов учебной 
деятельности. 
 Реализовать программу позволяет система определенных технологий и 
методов обучения. 
 Доминирующей является технология проблемного обучения. Она 
дополняется и обогащается элементами технологий модульного и 
интегративного обучения, этнокультурных и здоровьесберегающих технологий. 
 Главное место в ряду методов обучения занимает исследовательский. Он 
опирается на такие методы обучения, как метод наблюдения над  языковым 
(речевым) материалом, метод формирования обще- и частнопредметных 
понятий, сравнительно-сопоставительный (сравнительно-исторический) и 
описательный методы, метод упражнений, методы анализа и синтеза, в том 
числе метод языкового (синтаксического) анализа, метод «мозгового штурма», 
методы моделирования и прогнозирования, коллективные и коммуникативные 
методы обучения. 
 Учебная деятельность студентов организуется в форме лекционных и 
лабораторных занятий, которые проводятся в диалоговом режиме, в атмосфере 
коммуникативного сотрудничества. Обучение на лабораторных занятиях 
осуществляется в классической, традиционной форме, а также в форме 
эвристических бесед, учебных дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, 
выступлений с докладами, сообщениями и обсуждения последних, защиты 
письменных работ или рефератов. 
 Все упражнения сначала выполняются студентами самостоятельно, потом 
проверяются совместно и под руководством преподавателя. Таким образом, 
удается реализовать субъектно-субъектные отношения в образовательном 
процессе. 
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 Программа носит практико-ориентированный характер. Она 
непосредственно – содержательно и формально – связана с дальнейшим 
освоением дисциплин филологического цикла и будущей профессиональной 
деятельностью студентов, актуализирует важнейшие теоретические и 
методические аспекты последней.  

Лабораторные занятия составляют 55,6 % от общего объема аудиторных 
часов, отведенных на изучение дисциплины. Это обусловливает 
направленность программы на формирование у студентов соответствующих 
общепрофессиональных и предметных компетенций, что осуществляется как 
под руководством преподавателя, так и в рамках самостоятельной работы. 
 Лабораторные занятия призваны реализовать прагматическую 
направленность учебного курса через приложение теоретических знаний 
студентов к конкретному языковому (речевому) материалу.  
 Цель лабораторных занятий – формирование у студентов следующих  
умений и навыков: 1) адекватно использовать в речи соответствующие 
лингвистические термины; 2) дифференцировать типы сочетаний слов в 
предложении; 3) выделять словосочетания в предложении; 4) правильно 
квалифицировать виды непредикативных подчинительных словосочетаний; 5) 
адекватно определять структурную схему простого предложения и приводить 
его парадигму; 6) правильно квалифицировать вид предикативной связи между 
подлежащим и сказуемым; 7) правильно квалифицировать вид второстепенного 
члена предложения; 8) правильно квалифицировать разновидности 
односоставных предложений; 9) дифференцировать вводные и вставные 
компоненты; 10) находить необходимую информацию о синтаксической 
единице в соответствующих лингвистических справочниках; 11) осуществлять 
адекватный синтаксический анализ словосочетания и простого предложения. 
 Тематика лабораторных занятий определяется логикой лингвистической 
(шире – филологической) подготовки бакалавров и прикладным характером 
учебного материала. Они непосредственно ориентированы на многоаспектную 
работу с различными синтаксическими единицами, фактами и явлениями. 
 На лабораторных занятиях выполняются упражнения по русскому 
синтаксису аспектного и комплексного характера.  
 Обобщенным ожидаемым результатом лабораторных занятий должна 
стать сформированная способность студентов-бакалавров комплексно работать 
с различными синтаксическими единицами, фактами и явлениями, а также 
осуществлять синтаксический разбор словосочетания и простого предложения. 

Программа «расставляет» главные акценты в самообразовании студентов, 
помогает им самостоятельно осваивать многие теоретические и практические 
вопросы дисциплины. 

Самостоятельная работа нацелена на формирование у студентов-
бакалавров навыков выполнения практической работы по синтаксису  
современного русского языка. Самостоятельная работа также показывает, 
насколько свободно студенты владеют понятийным аппаратом и могут ли 
самостоятельно осуществлять верную квалификацию различных  
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синтаксических единиц, фактов и явлений; синтаксический разбор 
словосочетания и простого предложения. 
 Для самостоятельной работы  студентам предлагается: 1) подготовка 
рефератов; 2) выполнение тестов, аспектных и комплексных заданий. 
 Программа обеспечена 2 рабочими тетрадями: 1) учебным пособием для 
аудиторных занятий; 2) упражнениями и методическими рекомендациями по 
самостоятельной работе студентов. 
 Многие из предлагаемых заданий и видов самостоятельной работы 
призваны формировать у студентов способность к саморефлексии и адекватной 
критической оценке результатов самостоятельной деятельности других. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы  
для ее проведения. 
  

Промежуточная аттестация осуществляется во 6 семестре 3 курса в форме 
зачёта. Студентам предлагаются теоретические вопросы и практическое 
задание. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены вопросами для собеседования, контрольными работами, тестами 
и практическими заданиями. 
 

Примерные вопросы и практические задания к зачёту 
 

Примерные вопросы к зачёту 
ОПК-8 

1. Синтаксис. Связь синтаксиса с лексикой и морфологией. 
2. Основные синтаксические единицы: словосочетание, простое предложение, 
сложное предложение и сложное синтаксическое целое. 
3. Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение. 
4. Виды синтаксических отношений: предикативные и непредикативные. 
5. Синтаксические средства языка: служебные слова, типизированные 
лексические элементы, интонация, порядок слов. 
6. Словосочетание. Широкое и узкое понимание словосочетания. Типы 
сочетаний слов в предложении: предикативные, полупредикативные, 
непредикативные (сочинительные, подчинительные).  
7. Виды подчинительной связи в непредикативных подчинительных 
словосочетаниях: согласование,  управление, примыкание; средства их 
выражения.  
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8. Виды непредикативных подчинительных словосочетаний: по 
морфологической природе главного компонента, по степени смысловой 
спаянности компонентов.  
9. Виды непредикативных подчинительных словосочетаний: по структуре, по 
характеру смысловых отношений между компонентами. 
10. Предложение как основная единица синтаксиса. Признаки предложения: 
коммуникативная функция, предикативность, грамматическая оформленность, 
смысловая и интонационная законченность. 
11. Аспекты изучения предложения: логический, структурный, семантический 
и коммуникативный. 
12. Направления изучения предложения в отечественной лингвистике: логико-
грамматическое, психолого-грамматическое, формально-грамматическое и 
структурно-семантическое. 
13. Структурно-семантические типы предложений по цели высказывания, 
эмоциональной окраске, структуре. 
14. Структурно-семантические виды простых предложений: по характеру 
предикативных отношений, членимости, составу. 
15.  Структурно-семантические виды простых предложений: по 
распространенности, полноте, осложненности. 
16. Предикативный центр как основа грамматической организации простого 
предложения. Структурная схема и парадигма простого предложения. 
17. Главные члены предложения. Сказуемое: значение, структурно-
семантические типы, способы выражения.  
18. Главные члены предложения. Подлежащее: значение и способы выражения. 
19. Виды предикативной связи между подлежащим и сказуемым: формально 
выраженная, формально не выраженная. 
20. Второстепенные члены предложения. Виды второстепенных членов: по 
характеру отнесенности, по количеству значений, по функции. 
21.  Второстепенные члены предложения. Виды второстепенных членов: по 
характеру связи, по морфологическому выражению, по степени обязательности. 
22. Односоставные предложения. Особенности структуры и семантики 
односоставных предложений.  
23. Структурно-семантические виды односоставных предложений: глагольные, 
их разновидности. 
24.  Структурно-семантические виды односоставных предложений: именные, 
их разновидности. 
25. Предложения с однородными членами. Признаки однородных членов. 
Понятие структурно-семантического блока однородных членов. Структура и 
семантика блоков однородных членов. 
26. Предложения с обособленными членами. Виды обособленных членов: 
полупредикативные, уточняющие. Общие и частные условия обособления.  
27. Предложения с компонентами, грамматически не связанными со структурой 
предложения (вводными и вставными компонентами, обращениями и 
междометиями). 
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Типовое практическое задание к зачёту 
ОПК-8 

Выполните синтаксический разбор словосочетания и простого  

предложения. 

То выл..т..т из тени вспыхнув снежной б..л..зной и снов.. умчи(т, ть)ся в 
тень стая р..ч..ных ча..к(4) то запыла..т крас..ный фла.. над отд..лё(н, нн)ой 
избой(4) на б..р..гу д..лжно быть над (С, с)ельс..ветом то с..сновый бор весь 
затр..пещ..т и забл..стит. (К.Г. Паустовский) 

 

Типовая контрольная работа по синтаксическому анализу словосочетания  
и простого предложения  

ОПК-8 
 Перепишите предложение, расставляя в нем необходимые знаки 

препинания. Разберите его по членам, указывая часть речи каждого слова. 

Выполните синтаксический анализ указанного словосочетания, простого 

предложения и  данного сложного предложения. 

 Приятные мысли зашевелились в голове(4) нового учителя гимназии он 
думал о том как он будет <…> угадывать «искру божию» в мальчиках как 
будет поддерживать натуры «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы»(4) как 
под его надзором будут развиваться молодые свежие силы. (В.М. Гаршин) 

 

Типовой тест по синтаксису словосочетания и простого предложений 
ОПК-8 

 1. Вид связи слов в словосочетании со старым лесником: 
а)  супплетивизм 
б)  управление 
в)  примыкание 
г)  согласование 
 2. Вид связи слов в словосочетании дверь в спальню: 
а)  корреляция 
б)  согласование 
в)  управление 
г)  примыкание 
 3. Вид связи слов в словосочетании слушать внимательно: 
а)  параллелизм 
б)  примыкание 
в)  согласование 
г)  управление 
 4. Вид связи слов – согласование – в словосочетании: 
а)  красавица дочка 
б)  очень интересный 
в)  пожелтели до верхушек 
г)  собравших урожай 
 5. Вид связи слов – управление – в словосочетании: 
а)  никакого добра 
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б)  было тепло 
в)  как-то осенью 
г)  красный от натуги 
 6. Вид связи слов – примыкание – в словосочетании: 
а)  первые заморозки 
б)  город-герой 
в)  стал спокойнее 
г)  в ожидании музыки 
 7. Только согласование во всех словосочетаниях ряда: 
а)  наша врач, голос мамы, брюки клёш 
б)  у высотного здания, взъерошенный ветром, игра на гитаре 
в)  юбка макси, на дощатой крыше, темнолицый от загара 
г)  хмурое утро, женщина-космонавт, на горе Арарат 
 8. Только управление во всех словосочетаниях ряда: 
а)  в высоком небе, вышел в сад, ощущение родины 
б)  играть под вечер, говорил не умолкая, матери-героине 
в)  напились из колодца, письмо брата, уверенный в справедливости 
г)  очень высоко, окружает нас, удивляя силой 
 9. Именными являются все словосочетания в ряду: 
а)  подёрнутая дымкой, каждый день, мои успехи 
б)  с чувством удовлетворения, подняли шум, бледный от услышанного 
в)  наполняя воздух, морской прибой, нечто необычное 
г)  со страшной силой, к другому берегу, кофе по-турецки 
 10. Правильно охарактеризовано предложение Ровная, накатанная 

дорога, мягко серея в траве, бежала в даль: 
а)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое - бежала, 
распространённое, полное, осложнено обособленным обстоятельством 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое - бежала, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами 
в)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое – бежала в даль, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами и обособленным 
обстоятельством 
г)  простое, двусоставное: подлежащее – дорога, сказуемое - бежала, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами и обособленным 
обстоятельством 
 11. Правильно охарактеризовано предложение Во всякое время года 

приходилось мне ездить на станцию из своего села или, наоборот, в село со 

станции: 
а)  простое, односоставное – глагольное – безличное: сказуемое – приходилось 

ездить, распространённое, полное, осложнено вводным словом 
б)  простое, односоставное – глагольное – неопределённо-личное: сказуемое – 
приходилось ездить, распространённое, полное, осложнено однородными 
членами и вводным словом 
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в)  простое, односоставное – глагольное – безличное: сказуемое – приходилось 

ездить, распространённое, полное, осложнено однородными членами и 
вводным словом 
г)  простое, односоставное – глагольное – безличное: сказуемое – приходилось 

ездить, распространённое, неполное: опущено подлежащее, осложнено 
однородными членами и вводным словом 
 12. Правильно охарактеризовано предложение Могучий вал самой 

пёстрой смеси звуков гулким эхом отдавался на противоположном берегу и, 

как пенистая волна, тянулся далеко вниз по реке: 
а)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемые – отдавался эхом и 
тянулся, распространённое, полное, осложнено однородными членами 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемое – отдавался и тянулся, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами и вводным 
словосочетанием 
в)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемые – отдавался эхом и 

тянулся, распространённое, полное, осложнено обособленным обстоятельством 
г)  простое, двусоставное: подлежащее – вал, сказуемые – отдавался эхом и 

тянулся, распространённое, полное, осложнено однородными членами и 
обособленным обстоятельством 
 13. Правильно охарактеризовано предложение Со времён Ермака русские 

люди, одержимые страстью познания, двигались на Восток с рек Цны-голубки, 

Десны-красавицы, Волги-матушки: 
а)  простое, двусоставное: подлежащее – люди, сказуемое – двигались, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами и приложениями 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – русские люди, сказуемое – двигались, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным 
определением 
в)  простое, двусоставное: подлежащее – люди, сказуемое – двигались, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным 
определением и приложениями 
г)  простое, двусоставное: подлежащее – люди, сказуемое – двигались, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным 
определением 
 14. Правильно охарактеризовано предложение Яркое солнце, играя, 

блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу: 
а)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, 
распространённое, полное, осложнено обособленным обстоятельством 
в)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, 
распространённое, полное, осложнено обособленным обстоятельством, 
однородными членами и обособленным определением 
г)  простое, двусоставное: подлежащее – солнце, сказуемое – блестело, 
распространённое, полное, осложнено обособленным обстоятельством и 
однородными членами 
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 15. Правильно охарактеризовано предложение Обувшись, старик, не 

торопясь, надел в рукава сморщенный тулуп и полез вниз по лестнице, 

приставленной к крыше: 
а)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел в рукава и 
полез вниз, распространённое, полное, осложнено обособленными 
обстоятельствами, однородными членами и обособленным определением 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел и полез, 
распространённое, полное, осложнено обособленными обстоятельствами, 
однородными членами и обособленным определением 
в)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел и полез, 
распространённое, полное, осложнено обособленными обстоятельствами и 
обособленным определением 
г)  простое, двусоставное: подлежащее – старик, сказуемые – надел и полез, 
распространённое, полное, осложнено обособленным обстоятельством, 
однородными членами и обособленным определением 
 16. Правильно охарактеризовано предложение Он приоткрыл дверь и, 

высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мёрзлую рыбину 

– хорошего, килограмма на три, налима: 
а)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным 
приложением и обособленным уточняющим членом 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 
распространённое, полное, осложнено обособленными обстоятельствами, 
однородными членами и обособленным уточняющим членом 
в)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 
распространённое, полное, осложнено однородными членами, обособленным 
приложением и обособленным уточняющим членом 
г)  простое, двусоставное: подлежащее – он, сказуемые – приоткрыл и достал, 
распространённое, полное, осложнено обособленными обстоятельствами, 
однородными членами, обособленным приложением и обособленным 
уточняющим членом 
 17. Правильно охарактеризовано предложение Кроме вышеописанных 

птиц, в рощах и густых кустарниковых зарослях, окаймляющих берега реки, 

гнездились в большом количестве и другие виды, как-то: скворцы, дятлы, 

мухоловки: 
а)  простое, двусоставное: подлежащие – виды, скворцы, дятлы, мухоловки, 
сказуемое – гнездились, распространённое, полное, осложнено обособленным 
дополнением, однородными членами, обособленным определением, 
уточняющими членами 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – виды, сказуемое – гнездились, 
распространённое, полное, осложнено обособленным дополнением, 
однородными членами, обособленным определением 
в)  простое, двусоставное: подлежащие – виды, скворцы, дятлы, мухоловки, 
сказуемое – гнездились, распространённое, полное, осложнено обособленным 
дополнением, однородными членами, обособленным определением 
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г)  простое, двусоставное: подлежащие – скворцы, дятлы, мухоловки, сказуемое 
– гнездились, распространённое, полное, осложнено обособленным 
дополнением, однородными членами, обособленным определением 
 18. Правильно охарактеризовано предложение Действительно, среди 

широких лугов, то просто зелёных, то цветущих разными цветами, протекает 

речка Колокша: 
а)  простое, двусоставное: подлежащее – речка, сказуемое – протекает, 
распространённое, полное, осложнено вводным словом и однородными 
членами 
б)  простое, двусоставное: подлежащее – Колокша, сказуемое – протекает, 
распространённое, полное, осложнено вводным словом и обособленными 
определениями 
в)  простое, двусоставное: подлежащее – речка Колокша, сказуемое – 
протекает, распространённое, полное, осложнено вводным словом и 
обособленными определениями 
г)  простое, двусоставное: подлежащее – речка, сказуемое – протекает, 
распространённое, полное, осложнено вводным словом и обособленными 
определениями 
 
 

 СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

6. Содержание дисциплины. 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Синтаксис 
сложного 
предложения 

      Сложное предложение как синтаксическая единица. 
Особенности строения и семантики сложного 
предложения. Структурно-семантические типы сложного 
предложения: сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные, смешанного типа. 
      Сложносочиненное предложение. Средства связи 
предикативных частей в сложносочиненных 
предложениях. Структурно-семантические виды 
сложносочиненных предложений: открытой, закрытой 
структуры; однородного, неоднородного состава; 
соединительные, противительные, разделительные, 
пояснительные, присоединительные. 
      Сложноподчиненное предложение. Средства связи 
предикативных частей в сложноподчиненных 
предложениях. Структурно-семантические виды 
сложноподчиненных предложений: нерасчлененной 
структуры, расчлененной структуры. 
      Структурно-семантические разновидности 
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сложноподчиненных предложений нерасчлененной 
структуры: присубстантивно-определительные, 
объектные, местоименно-соотносительные, местоименно-
союзные соотносительные. 
      Структурно-семантические разновидности 
сложноподчиненных предложений расчлененной 
структуры: обстоятельственные, сравнительные, 
подчинительно-присоединительные. 
      Многочленные сложноподчиненные предложения и 
их разновидности: с последовательным подчинением, с 
параллельным (однородным, неоднородным) 
соподчинением, со смешанным подчинением. 
      Сложное бессоюзное предложение. Средства связи 
предикативных частей в сложных бессоюзных 
предложениях. Структурно-семантические виды сложных 
бессоюзных предложений: открытой, закрытой 
структуры; однородного, неоднородного состава; 
перечислительные, сопоставительные, обусловленности 
(условно-следственные, следственно-временные), 
причинно-следственные (причинные, следственные), 
изъяснительно-объектные, сравнительные, 
распространительно-присоединительные.  
      Сложные многочленные предложения с однотипной и 
смешанной связью. Особенности анализа сложных 
многочленных предложений со смешанной связью. 

Синтаксис 
текста 

      Сложное синтаксическое целое как сложная форма 
организации монологической речи. Особенности 
строения и семантики сложного синтаксического целого. 
Виды связи в сложном синтаксическом целом: цепная, 
параллельная, смешанная. 
      Диалогическое единство как сложная форма 
организации диалогической речи. Особенности строения 
и семантики  диалогического единства. Виды 
диалогических единств. 
      Понятие чужой речи. Формы передачи чужой речи: 
косвенная речь, прямая речь, несобственно-прямая речь; 
особенности их строения и семантики. 

Пунктуация       Основные принципы русской пунктуации: 
структурный семантический интонационный. Виды 
знаков препинания: отделяющие, выделяющие. 
Обязательные, факультативные, авторские знаки 
препинания. Вариантность знаков препинания. 
Пунктуационный анализ предложения 

Активные 
процессы в 

      Основные тенденции в синтаксическом строе 
современного русского языка: расчленение и сегментация 
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синтаксисе 
современного 
русского языка 

синтаксических конструкций, Активизация 
несогласуемых и неуправляемых словоформ, 
синтаксическая компрессия и редукция, ослабление 
синтаксических связей. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Тема лекции 

Синтаксис 
сложного предло-
жения 
 

Сложносочиненное предложение 
Сложноподчиненное предложение 
Сложное бессоюзное предложение 
Сложное предложение с разными видами связи 

Синтаксис текста Сложное синтаксическое целое 

Диалогическое единство и чужая речь 

Пунктуация 
 

Основные принципы русской пунктуации 
Знаки препинания 

Активные процессы 
в синтаксисе 
современного 

русского языка 

Основные тенденции в синтаксическом строе 
современного русского языка 

 
Рекомендуемая тематика лабораторных занятий 

 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Тема лабораторного занятия 

Синтаксис 
сложного предло-
жения 

Сложносочиненное предложение. Синтаксический 
анализ сложносочинённых предложений 
Сложноподчиненное предложение. Синтаксический 
анализ сложноподчинённых предложений 
Сложное бессоюзное предложение. Синтаксический 
анализ сложных бессоюзных предложений 
Сложное предложение с разными видами связи. 
Синтаксический анализ сложных предложений 
смешанного типа 

Синтаксис текста Сложное синтаксическое целое. Диалогическое 
единство и чужая речь 

Пунктуация Основные принципы русской пунктуации. Знаки 
препинания. Пунктуационный анализ предложения 
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Активные процессы 
в синтаксисе 
современного 

русского языка 

Основные тенденции в синтаксическом строе 
современного русского языка 

 
Планы лабораторных занятий 

 
Тема 1. Сложносочиненное предложение 

Вопросы для обсуждения 
1. Средства связи предикативных частей в сложносочиненных предложениях.  
2. Структурно-семантические виды сложносочиненных предложений: 
открытой, закрытой структуры; однородного, неоднородного состава; 
соединительные, противительные, разделительные, пояснительные, 
присоединительные. 
3. Содержание и порядок синтаксического разбора сложносочиненного и 
сложного бессоюзного предложений. 

 
Тема 2. Сложноподчиненное предложение 

Вопросы для обсуждения 
1. Средства связи предикативных частей в сложноподчиненных предложениях. 
2. Структурно-семантические разновидности сложноподчиненных 
предложений нерасчлененной структуры: присубстантивно-определительные, 
объектные, местоименно-соотносительные, местоименно-союзные 
соотносительные. 
3. Структурно-семантические разновидности сложноподчиненных 
предложений расчлененной структуры: обстоятельственные, сравнительные, 
подчинительно-присоединительные. 
4. Содержание и порядок синтаксического разбора сложноподчиненного 
предложения минимальной структуры. 

 
Тема 3. Сложноподчиненное предложение 

Вопросы для обсуждения 
1. Многочленные сложноподчиненные предложения и их разновидности: с 
последовательным подчинением, с параллельным (однородным, 
неоднородным) соподчинением, со смешанным подчинением. 
2. Содержание и порядок синтаксического разбора многочленного 
сложноподчиненного предложения. 

 
Тема 4. Сложное бессоюзное предложение 

Вопросы для обсуждения 
1. Средства связи предикативных частей в сложных бессоюзных предложениях. 
2. Структурно-семантические виды сложных бессоюзных предложений: 
открытой, закрытой структуры; однородного, неоднородного состава; 
перечислительные, сопоставительные, обусловленности (условно-
следственные, следственно-временные), причинно-следственные (причинные, 
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следственные), изъяснительно-объектные, сравнительные, распространительно-
присоединительные. 
3. Содержание и порядок синтаксического разбора сложносочиненного и 
сложного бессоюзного предложений. 

 
Тема 5. Сложное предложение с разными видами связи 

Вопросы для обсуждения 
1. Сложные многочленные предложения с однотипной связью.  
2. Содержание и порядок синтаксического разбора сложного предложения с 
однотипной связью. 
 

Темы 6, 7. Сложное предложение с разными видами связи 
Вопросы для обсуждения 

1. Сложные многочленные предложения со смешанной связью. 
2. Содержание и порядок синтаксического разбора сложного предложения с 
разными видами связи. 
 

Тема 8. Сложное синтаксическое целое. Диалогическое единство и чужая 

речь 
Вопросы для обсуждения 

1. Особенности строения и семантики сложного синтаксического целого.  
2. Виды связи в сложном синтаксическом целом: цепная, параллельная, 
смешанная. 
3. Особенности строения и семантики  диалогического единства. Виды 
диалогических единств. 
4. Формы передачи чужой речи: косвенная речь, прямая речь, несобственно-
прямая речь; особенности их строения и семантики. 
 

Тема 9. Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания 

Вопросы для обсуждения 

1. Структурный принцип русской пунктуации. 
2. Семантический принцип русской пунктуации. 
3. Интонационный принцип русской пунктуации. 
4. Виды знаков препинания: отделяющие, выделяющие.  
5. Обязательные, факультативные, авторские знаки препинания.  
6. Вариантность знаков препинания. 
7. Пунктуационный анализ предложения. 
 

Тема 10. Основные тенденции в синтаксическом строе современного 

русского языка 
Вопросы для обсуждения 

1. Расчленение и сегментация синтаксических конструкций.  
2. Активизация несогласуемых и неуправляемых словоформ, синтаксическая 
компрессия и редукция, ослабление синтаксических связей. 
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 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению 
дисциплины. 
 
 В рамках самостоятельной работы студент должен: 
1) написать реферат на одну из предложенных тем; 
2) выполнить задания по синтаксису сложного предложения на текстовой 
основе;  
3) выполнить тесты по синтаксису сложного предложения и текста. 
 

Примерная тематика рефератов   
 

1. Становление отечественной синтаксической науки.  
2. Направления изучения предложения в отечественной лингвистике. 
3. Структурно-семантическое направление в отечественной синтаксической 
науке. 
5. Явления переходности в системе сложного предложения. 
6. Явления переходности в системе сложносочинённого предложения. 
7. Явления переходности в системе сложноподчинённого предложения. 
8. Явления переходности в системе сложного бессоюзного предложения. 
9. Парцелляция и присоединение. 
10. Сложное синтаксическое целое. 
11. Категория вводности в современном русском языке. 
12. Оценочные предложения в современном русском языке. 
 

Типовые задания на текстовой основе  
 

Задание 1 
  Внимательно прочитайте текст и выполните задания к нему. 

____________________________ 
 У ш..рокой ст..пной д..роги наз..ва..мой б..льшим шляхом н..ч..вала ..тара 
..вец (3). Ст..р..гли её два(3) п..стуха. ..дин ст..рик лет в..с..м..д..с..ти бе(з, 
зз)убый с др..жащим л..ц..м л..жал на ж..в..те у самой д..роги пол..жив ло..ти на 
пыльные(2) лис..тья под..рожн..ка другой м..л..дой пар..нь с густыми ч..рными 
бр..вями и без..усый одетый в рядно из которого ш..ют(1) д..ш..вые м..шки(3) 
л..жал на сп..не пол..жив руку под гол..ву и гл..дел (в)верх на небо где над 
самым его(3) л..ц..м т..нулся (М, м)леч..ный (П, п)уть и др..мали звёзды (4). 
П..стухи были (не, ни)..дни. На саж..нь от них в сумр..ке заст..лавш..м д..рогу 
т..мнела осёдл..(н, нн)ая лош..дь а возле неё оп..раясь на с..дло ст..ял муж..ина в 
б..льш..х с..п..гах и к..роткой чумарке и по всем вид..м..с..тям(2) г..спо..кий 
об..ез..ч..к(1). Судя по его ф..гуре пр..мой и (не, ни)п..движной по м..нерам по 
обр..щению с п..стухами лош..дью это был ч..л..век с..р..ёзный(3) ра(с, 
сс)удит..льный и знающий себе(3) цену да(же) в п..тёмках были заметны в нём 
сл..ды в..е(н, нн)ой выпр..вки и то в..л..чаво-сн..сх..дит..льное выр..жение какое 
пр..обр..та..т..ся(3) от частого обр..щения с г..сп..дами и упр..вляющ..ми. Овц.. 
спали. На сером фоне з..ри нач..на..шей уже покрывать в..сточ..ную час..ть неба 
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там и сям в..дны были с..лу..ты (не, ни)спа..ших ..вец они ст..яли и опусти.. 
гол..вы о ч..м(то) думали. Их мыс..ли длит..льные т..гучие выз..ва..мые 
пр..дст..влениями только о ш..рокой ст..пи и небе о днях и н..чах в..р..ятно 
пор..жали и угн..тали их с..мих до бе(с, з)чу..ствия и они стоя т..перь как 
вкоп..(н, нн)ые (не, ни)зам..чали (не, ни)пр..су..твия чуж..го ч..л..века (не, 
ни)бе(с, з)п..койства с..бак. В со(н, нн)ом засты..ш..м воздухе ст..ял м..н..то(н, 
нн)ый шум без которого (не, ни)о..ход..т..ся ст..пная(3) лет..няя ноч.. (не, 
ни)пр..рывно тр..щ..ли кузнеч..ки пели п..р..п..ла да на в..рсту от ..тары в балке в 
которой тёк(3) ручей и р..сли вербы л..ниво п..свист..вали м..л..дые с..л..в..и. 
(А.П. Чехов) 

Задания к тексту 

1. В данном тексте расставьте необходимые знаки препинания, раскройте 
скобки и вставьте пропущенные буквы. 
2. Озаглавьте текст. 
3. Разделите текст на абзацы. 
4. Найдите в тексте сложные предложения с неоднородным (параллельным) 
соподчинением придаточных частей одного вида. Свой выбор аргументируйте. 
5. Выполните синтаксический разбор подчёркнутого предложения. 
 

Задание 2 

  Внимательно прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Страна 
 Кто скажет(3), как живёт тихая, пьющая женщина со своим ребёнком, 
никому не видимая(3) в однокомнатной(3) квартире. Как она каждый вечер, как 
бы ни была пьяной, складывает вещички своей дочери для детского сада, чтобы 
утром всё было под рукой. Она сама со следами былой красоты на лице – брови 
дугами, нос тонкий, а вот дочь вялая, белая, крупная девочка, даже и на отца не 
похожая, потому что отец её – яркий блондин с ярко-красными губами. Дочь 
обычно тихо играет на полу, пока мать пьёт за столом или лежа(3) на тахте. 
Потом они обе(3) укладываются спать, гасят свет, а утром встают как ни в чём 
не бывало и бегут по морозу, в темноте в детский сад. Несколько раз в году 
мать с дочерью(3) выбираются в гости, сидят за столом, и тогда мать 
оживляется, громко начинает разговаривать и подпирает подбородок(2) одной 
рукой и оборачивается, то есть делает вид, что она тут своя. Она и была тут 
своей, пока блондин ходил у ней в мужьях(1), а потом всё схлынуло(3), вся 
прошлая жизнь и все прошлые знакомые. Теперь приходится выбирать те дома 
и те дни, в которые яркий блондин не ходит в гости со своей новой женой, 
женщиной, говорят, жестокого склада, которая не спускает никому ничего(4). И 
вот мать, у которой дочь от блондина, осторожно звонит и поздравляет кого-
то(3) с днём рождения, тянет, мямлит, спрашивает,   как  жизнь складывается, 
однако сама(3) не говорит, что придёт: ждёт.  Ждёт,  пока всё не решится там у 
них, на том конце телефонного провода, и наконец кладёт  трубку и бежит в 
гастроном(3) за очередной бутылкой, а потом в детский сад за дочкой. Раньше 
бывало так, что пока дочь не засыпала, ни о какой бутылке не было и речи, а 
потом всё опростилось, всё пошло само собой, потому что не  всё  ли равно 
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девочке, чай ли пьёт мать или лекарство. Девочке и впрямь всё равно, она тихо 
играет на полу в свои старые игрушки, и никто на свете не знает, как они живут 
вдвоём(3) и как мать всё обсчитывает, рассчитывает(1) и решает, что ущерба в 
том нет, если то самое количествоы денег, которое уходило бы на обед, будет 
уходить на вино – девочка сыта(3) в детском саду, а ей самой не надо ничего. И 
они экономят, гасят свет, ложатся спать в девять(3) часов, и никто не знает, 
какие божественные(2) сны снятся дочери и матери, никто не знает, как  они 
касаются головой подушки и тут же засыпают, чтобы вернуться в ту страну, 
которую они покинут опять рано утром, чтобы бежать по тёмной, морозной 
улице куда-то и зачем-то, в то время как нужно бы никогда не просыпаться.           
(Л.С. Петрушевская) 

Задания к тексту 

1. Разделите текст на абзацы. 
2. Объясните, почему 2 первых предложения в тексте повествовательные, а не 
вопросительные. 
3. Найдите в тексте парцеллированную конструкцию и объясните её 
художественное назначение. 
4. Выполните синтаксический разбор подчёркнутого предложения. 
 

Тесты по синтаксису сложного предложения и текста 
 

Сложное предложение: общая характеристика 
 

 1. Сложным является предложение: 
а)  Ты письмо моё, милый, не комкай, до конца его, друг, прочти.           

(А.А. Ахматова) 
б)  Берег, как я уже сказал, был низкий, песчаный. 

в)  Вы, я знаю, неприхотливы. 
г)  Опрометью побежали мы на выстрел, смотрим: на валу солдаты собрались 

в кучу и указывают в поле. 
 2. Предложение Вода в озере побелела, сгустела, как сметана, и, будто 

утеряв привычную стихию, чайки с громкими паническими криками носились 

над береговой кромкой: 
а)  сложное с разными видами связи 
б)  бессоюзное сложное 
в)  сложносочинённое 
г)  сложноподчинённое 
 3. Предложение В сонном воздухе слышались какие-то звуки, точно кто-

то вздыхал и шептался: 
а)  бессоюзное сложное 
б)  сложноподчинённое 
в)  сложное с разными видами связи 
г)  сложносочинённое 
 4. Предложение Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг, загремев 

по ступеням влаза, он шлёпнулся в лохань: 



 180 

а)  сложное с разными видами связи 
б)  сложносочинённое 
в)  сложноподчинённое 
г)  бессоюзное сложное 
 5. Предложение Потолки были везде расписаны пёстрыми узорами, и 

небольшие белые двери всегда блестели, точно они вчера были выкрашены; 

мягкие тропинки вели по всему дому из комнаты в комнату: 
а)  бессоюзное сложное 
б)  сложносочинённое 
в)  сложное с разными видами связи 
г)  сложноподчинённое 
 6. Количество предикативных частей в сложном предложении Я понимал, 

что выручить нас может только случайность: или вода внезапно перестанет 

прибывать, или мы наткнёмся на этом берегу на брошенную лодку: 
а)  3 
б)  4 
в)  5 
г)  6 
 7. Сложносочинённым является предложение: 
а)  Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. (А.С. Пушкин) 
б)  А Гектор меч о траву вытирал и сыпал на врага цветущие левкои.         

(С.А. Есенин)   
в)  Какой-то смолоду скворец так петь щеглёнком научился, как будто бы 

щеглёнком он родился. (И.А. Крылов) 
г)  Я опять готовлю отговорки, и опять всё безразлично мне. (Б.Л. Пастернак) 
 8. Значение сложносочинённого предложения То сам себя не понимал я, 

то мир не понимал меня (М.Ю. Лермонтов): 
а)  перечисление 
б)  чередование 
в)  противопоставление 
г)  одновременность 
 9. Вид сложносочинённого предложения Погаснет ласковое пламя, и 

сердце превратится в прах (С.А. Есенин) по союзу: 
а)  ССП с пояснительным союзом 
б)  ССП с противительным союзом 
в)  ССП с разделительным союзом 
г)  ССП с соединительным союзом 
 10. Бессоюзным сложным является предложение: 
а)  Старушка милая, живи, как ты живёшь. (С.А. Есенин) 
б)  Всё путь ему: болото, бор, кусты, утёсы и овраги. 

в)  Кибернетик знает: числа есть возвышенного суть. (М.А. Дудин) 
г)  Даже птицы сегодня не пели и осина уже не дрожит. (А.А. Ахматова) 
 11. Сложноподчинённым является предложение: 
а)  Вечер чёрные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора. (С.А. Есенин) 
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б)  И свеж, как прежде, снег ромашек, и мир глядит во все глаза.           

(В.Л. Кулемин) 
в)  Не говори: меня он, как и прежде, любит, мной, как и прежде, дорожит. 

(Ф.И. Тютчев) 
г)  Оружие определит в бою, кто больше любит родину свою! (М.А. Дудин) 
 12. Конкретное значение придаточного обстоятельственного в 
сложноподчинённом предложении Тебя раскаянье кольнёт, когда с насмешкой 

проклянёт ничтожный мир моё названье! (М.Ю. Лермонтов): 
а)  причины 
б)  времени 
в)  условия 
г)  уступки 
 13. Сложноподчинённым с однородным соподчинением является 
предложение: 
а)  Но, чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами 

днём увижусь я. (А.С. Пушкин) 
б)  Сбивают из досок столы во дворе, пока не накрыли, стучат в домино.   

(В.С. Высоцкий) 
в)  И я поверила, что есть прохладный снег и синяя купель для тех, кто нищ и 

болен. (А.А. Ахматова) 
г)  Но не хочу я знать, что время лечит, что всё проходит вместе с ним.    

(В.С. Высоцкий)  
 14. Сложноподчинённым с неоднородным соподчинением является 
предложение: 
а)  Кто сказал, что Земля не поёт, что она замолчала навеки?!           
(В.С. Высоцкий) 
б)  Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. (А.А. Сурков) 
в)  Ты видал ли, как лелеют волны лотос голубой, как они цветок ласкают, 

окружив его собой. (К.Д. Бальмонт) 
г)  Я не люблю себя, когда я трушу, и не терплю, когда невинных бьют.       
(В.С. Высоцкий) 
 15. Вид сложносочинённого предложения Семь дней звучал то медный 

смех, то плач струился серебристый (А.А. Ахматова) по союзу: 
а)  ССП с соединительным союзом 
б)  ССП с разделительным союзом 
в)  ССП с противительным союзом 
г)  ССП с пояснительным союзом 
 16. Количество предикативных частей в сложносочинённом предложении 
Там, на реке, в тумане, шла какая-то неустанная медленная работа, и то 

сопело что-то, трещало, то обсыпалось, то звенели, как стекло, тонкие 

льдины: 
а)  2 
б)  3 
в)  4 
г)  5 
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 17. Сложноподчинённым с придаточным сравнительным является 
предложение: 
а)  Вчера мне Васька рассказал, будто у него отец объявился. 

б)  Приглушёнными были голоса ручьёв, будто они только ещё разучивали свои 

песни. 
в)  Антон крался к своему дому, словно вор. 
г)  Точно солнышко ты у меня. 

 18. Сложноподчинённым с придаточным объектным является 
предложение: 
а)  Иногда подымался холодный, порывистый ветер, что было хуже. 

б)  Анна Романовна начала читать любовный роман, что был  куплен  уже 

неделю назад. 

в)  Что воля, что неволя – всё равно. 
г)  Лёшка пролепетал, что они с Витькой и не думали бежать на фронт. 
 19. Предикативные части связаны подчинительным союзным словом 
когда в сложноподчинённом предложении: 
а)  А я люблю, когда трава дождём весенним вымыта. (М.А. Дудин) 
б)  Ещё люблю я чёрную пантеру, когда она глядит перед собой в какую-то 

внежизненную сферу, как страшный сфинкс в пустыне голубой.           

(К.Д. Бальмонт) 
в)  Когда сквозь иней на окне не видно света божья, безвыходность тоски 

вдвойне с пустыней моря схожа. (Б.Л. Пастернак) 
г)  Я расскажу о чуде старых дней, когда, опустошая нивы, долы, врываясь в 

сёла шайками теней, терзали нас бесчинные монголы. (К.Д. Бальмонт) 
 20. Предикативные части связаны подчинительным союзом что в 
сложноподчинённом предложении: 
а)  Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш 

рукопашный бой! (М.Ю. Лермонтов) 
б)  Я не слыхала звонов тех, что плавали в лазури чистой. (А.А. Ахматова) 
в)  Мы понять не умеем, что нам жизнь говорит. (П.С. Соловьёва) 
г)  Прости, что я жила скорбя и солнцу радовалась мало. (А.А. Ахматова) 
 21. Количество придаточных частей в сложноподчинённом предложении 
Кто не знает этого очарования весеннего вечера на Волге, когда потухают 

последние отблески вечерней зари, когда загораются первые огоньки в домах, 

когда так тихо, что, кажется, слышно биение самой земли?: 
а)  3 
б)  4 
в)  5 
г)  6 
 

Сложные предложения с разными видами связи между частями 
 

 1. Сложным с разными видами связи является предложение: 
а)  Ночная мгла на город трепетный сошла; но долго жители не спали и меж 

собою толковали о дне минувшем. 
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б)  Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашёл нужным 

стряхивать с себя снег. 
в)  Уже совсем рассвело, и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою 

комнату. 
г)  Вода всему господин: воды и огонь боится. 

 2. Сложным с разными видами связи является предложение: 
а)  Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив.        
(Л.Н. Толстой) 
б)  Наташа говорила шёпотом, да и дед и лесничий тоже говорили вполголоса. 

в)  Страшная мысль мелькнула в уме моём: я вообразил её в руках разбойников. 

(Л.Н. Толстой) 
г)  Настоящий учитель всегда ниспровергатель, он в простом заставляет 

видеть сложное, сложное доводит до ёмкой простоты, и чёрное после него 

становится белым. 
 3. Сложным с разными видами связи является предложение: 
а)  Около изб не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней, точно посёлок 

задохнулся в горячем воздухе и высох. 

б)  Вот сказали, что своих лошадей не держите; однако же, если вы 

женитесь, неужто ж и супругу на извозчиках ездить заставите? 

в)  На полу у печи были разостланы шкуры, на них сладко спали два мальчика. 

г)  Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. (К.М. Симонов) 
 4. Виды связи предикативных частей в сложном предложении В важные 

эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается искра 

геройства, и тогда он совершает дела, о коих до сего ему не случалось и 

грезить: 
а)  сочинительная и бессоюзная 
б)  сочинительная и подчинительная 
в)  только подчинительная 
г)  только сочинительная 
 5. Виды связи предикативных частей в сложном предложении Маша 

медленно приближалась к нам; её милые карие глаза внимательно смотрели на 

нас, и вся она излучала тепло и свет: 
а)  только бессоюзная 
б)  только сочинительная 
в)  бессоюзная и сочинительная 
г)  бессоюзная и подчинительная 
 6. Виды связи предикативных частей в сложном предложении 
Правильный путь такой: усвой то, что сделали твои предшественники, и иди 

дальше: 
а)  подчинительная и сочинительная 
б)  бессоюзная и подчинительная 
в)  бессоюзная, подчинительная и сочинительная 
г)  бессоюзная и сочинительная 
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 7. Виды связи предикативных частей в сложном предложении Лошади 

бегут, солнце всё выше, и кажется, что тогда, в детстве, степь не бывала в 

июне такой богатой, такой пышной: 
а)  сочинительная и подчинительная 
б)  бессоюзная и подчинительная 
в)  бессоюзная и сочинительная 
г)  бессоюзная, сочинительная  и подчинительная 
 8. Преобладает вид связи предикативных частей в сложном предложении 
Он рассказывал, что в России не бывает плюща на берёзах, а она говорила, 

что рыжеватый оттенок их мелкой листвы напоминает пятна нежной 

ржавчины на выглаженном белье: 
а)  подчинительно-сочинительная 
б)  подчинительная 
в)  бессоюзная 
г)  сочинительная 
 9. Преобладает вид связи предикативных частей в сложном предложении 
Идти на убыль не пора: в смоле сосновая кора, сегодня солнечно и сухо, и песнь, 

приятная для слуха, звучнее нынче, чем вчера (Л.Е. Миллер): 
а)  бессоюзно-сочинительная 
б)  бессоюзная 
в)  сочинительная 
г)  подчинительная 
 10. Преобладает вид связи предикативных частей в сложном 
предложении Под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на 

солнце, снег лежит; прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и 

речка подо льдом блестит (А.С. Пушкин): 
а)  сочинительно-бессоюзная 
б)  бессоюзная 
в)  подчинительная 
г)  сочинительная 

 
Средства связи предложений в тексте 

 

 1. Грамматическим средством связи предложений В Средней Греции 

много гор. На горах – пастбища является: 
а)  анафорическое местоимение 
б)  лексический повтор 
в)  синтаксический параллелизм 
г)  предлог 
 2. Грамматическим средством связи предложений У нас в деревне есть 

кот Василий. Он небольшого роста является: 
а)  соотнесённые видо-временные формы глаголов-сказуемых 
б)  синоним 
в)  лексический повтор 
г)  анафорическое местоимение 
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 3. Грамматическим средством связи предложений Грустью пропитан 

воздух. Унынием сковано сердце является: 
а)  анафорическое местоимение 
б)  лексический повтор 
в)  синтаксический параллелизм 
г)  синоним 
 4. Грамматическим средством связи предложений Листик за листиком 

падает с липы на крышу. Какой летит парашютиком, какой мотыльком, 

какой винтиком является:  
а)  соотнесённые видо-временные формы глаголов-сказуемых 
б)  союз 
в)  синтаксический параллелизм 
г)  лексический повтор 
 5. Грамматическими средствами связи предложений Я подбегаю к окну. 

Меня тотчас обливает блеском зелёного, голубого льда. В тени он синий. А на 

солнце - зелёный являются: 
а)  лексический повтор, анафорическое местоимение, предлог, синоним, 
соотнесённые видо-временные формы глаголов-сказуемых, синтаксический 
параллелизм 
б)  лексический повтор, анафорическое местоимение, союз, соотнесённые 
временные формы глаголов-сказуемых, синтаксический параллелизм 
в)  лексический повтор, анафорическое местоимение, союз, гипероним, 
соотнесённые видо-временные формы глаголов-сказуемых, синтаксический 
параллелизм 
г)  лексический повтор, анафорическое местоимение, союз, синоним, 
соотнесённые видо-временные формы глаголов-сказуемых, синтаксический 
параллелизм 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
научно-педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются 
предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 
преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 
реализуемой образовательной программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и 
видам учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения контактной 
работы: лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
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групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 
дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость 
дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в значительной 
части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 
требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
 литература:  
  1. Артюшков И.В. Синтаксический разбор сложного предложения: 
Учебное пособие [Электронный ресурс]. – Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 
2012. – 94 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://e.lanbook.com/book/42223 
(коэффициент книгообеспечения – 1). 
  2. Бурцев В.А. Синтаксический разбор сложного предложения и анализ 
текста: Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2013 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221535 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
  3. Карданова М.А. Русский язык. Синтаксис: Учебное пособие. – М.: 
Флинта, 2012 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114929 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
  4. Крылова М.Н. Русский язык: Учебное пособие. – М.; Берлин: Директ-
Медиа, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446596 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
  5. Михайлова С.Ю. Пунктуация в заданиях и ответах: Сложносочинённое 
предложение. Сравнительный оборот. Вводные и вставные предложения / 
С.Ю. Михайлова, Н.Е. Михайлова; Под ред. Л.А. Буданцевой.  – М.: Мир и 
образование, 2013 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210391 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

6. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. – 11-е изд. – М.: АЙРИС-
пресс, 2010 [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79031 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

7. Синтаксис осложненного и сложного предложений: Учебно-
методическое пособие / Сост. О.А. Михайлова. – Екатеринбург: Издательство 
УФУ, 2012 [Электронный ресурс]. – 
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240437 (коэффициент 
книгообеспечения – 1).  

8. Скобликова Е.С. Современный русский язык: синтаксис сложного 
предложения (теоретический курс): Учебное пособие. – 4-е изд., стер. – М.: 
Флинта, 2012 [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364251 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

9. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 
Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 2.: Морфология. 
Синтаксис / В.В. Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.; Под ред. Е.И. 
Дибровой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,5). 

10. Современный русский язык: Учебник для студ. вузов, обучающихся 
по спец. «Филология» / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, Л.Л. Касаткин и др.; Под 
ред. П.А. Леканта. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 (коэффициент 
книгообеспечения – 0,3). 

11. Соловьева Н.Н. Весь русский язык в таблицах. От фонетики до 
синтаксиса. – М.: Мир и образование, 2009 [Электронный ресурс]. –  
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98415 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 

12. Чеботникова Т.А. Сложное предложение. Многочленное сложное 
предложение. Текст. Сложное синтаксическое целое. Пунктуация 
(дидактические материалы для лабораторных занятий и самостоятельной 
работы): Учебно-методическое пособие. – Оренбург: ОГПУ, 2014. – 324 с. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://e.lanbook.com/book/74532 (коэффициент 
книгообеспечения – 1). 
 программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 
распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 
ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание 
таблиц), программа подготовки презентаций, графический редактор.  
 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые 
системы: 
http://www.consultant.ru  
http://www.garant.ru  
http://fgosvo.ru 
http://www.ruscorpora.ru.  
http://www.russianedu.ru.  
http://www.mylanguage.ru.  
http://www.rusforus.ru.  
http://www.gramma.ru  
http://www.gramota.ru  
http://ruslit.ioso.ru.  
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http://rus.1september.ru.  
http://www.ruslang.ru.  
http://www.fplib.ru.  
http://ruslang.karelia.ru.  
http://www.philology.ru.  
http://feb-web/ru. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
  

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные 
помещения (учебные аудитории), оборудованные техническими средствами 
обучения – мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, лабораторных работ, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации достаточно 
специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся), меловой  / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся 
предоставляются помещения, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья университетом могут быть предоставлены специализированные 
средства обучения, в том числе технические средства коллективного и 
индивидуального пользования. 
          Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой  шрифта Брайля;  
          Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА-02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  
          Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для 
письма Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата – джойстик компьютерный инклюзивный 
Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 
 

Дисциплина «Современный русский язык (Синтаксис сложного 
предложения)» (Б1.О.04.06) является центральной в образовательной 
программе направления подготовки «Педагогическое образование», профилю 



 189 

«Английский язык и русский язык как иностранный», поскольку нацелена на 
формирование базовых составляющих профессиональной компетентности 
бакалавров. Она расширяет общепрофессиональный кругозор студентов и 
приводит в систему их теоретические и практические знания в области 
современного русского языка, в частности синтаксиса сложного предложения. 

Данная программа предусматривает гуманитарную подготовку студентов 
в области филологического образования и призвана повысить 
общеобразовательный – духовно-нравственный – культурный уровень 
бакалавров. 

Дисциплина «Современный русский язык (Синтаксис сложного 
предложения)» изучается в 1 семестре 4 курса и завершает курс современного 
русского языка. 
 Программа дисциплины «Современный русский язык (Синтаксис 
сложного предложения)» ориентирует на линейное изучение взаимосвязанных 
тем. Их последовательность отражает логику освоения учебного материала от 
теории к практике, от общих понятий и терминов к более частным. Таким 
образом, в основу презентации учебного материала положен дедуктивный 
метод. 
 Тематика разделов и дидактическое содержание программы позволяют 
реализовать комплексный подход к практическому обучению синтаксису, что 
предполагает комбинирование упражнений, периодическое «перескакивание» с 
одной темы на другую, интегрирование различных видов учебной 
деятельности. 
 Реализовать программу позволяет система определенных технологий и 
методов обучения. 
 Доминирующей является технология проблемного обучения. Она 
дополняется и обогащается элементами технологий модульного и 
интегративного обучения, этнокультурных и здоровьесберегающих технологий. 
 Главное место в ряду методов обучения занимает исследовательский. Он 
опирается на такие методы обучения, как метод наблюдения над  языковым 
(речевым) материалом, метод формирования обще- и частнопредметных 
понятий, сравнительно-сопоставительный (сравнительно-исторический) и 
описательный методы, метод упражнений, методы анализа и синтеза, в том 
числе метод языкового (синтаксического) анализа, метод «мозгового штурма», 
методы моделирования и прогнозирования, коллективные и коммуникативные 
методы обучения. 
 Учебная деятельность студентов организуется в форме лекционных и 
лабораторных занятий, которые проводятся в диалоговом режиме, в атмосфере 
коммуникативного сотрудничества. Обучение на лабораторных занятиях 
осуществляется в классической, традиционной форме, а также в форме 
эвристических бесед, учебных дискуссий, «круглых столов», ролевых игр, 
выступлений с докладами, сообщениями и обсуждения последних, защиты 
письменных работ или рефератов. 
 Все упражнения сначала выполняются студентами самостоятельно, потом 
проверяются совместно и под руководством преподавателя. Таким образом, 
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удается реализовать субъектно-субъектные отношения в образовательном 
процессе. 
 Программа носит практико-ориентированный характер. Она 
непосредственно – содержательно и формально – связана с будущей 
профессиональной деятельностью студентов, актуализирует важнейшие 
теоретические и методические аспекты последней.  

Лабораторные занятия составляют 52,6 % от общего объема аудиторных 
часов, отведенных на изучение дисциплины. Это обусловливает 
направленность программы на формирование у студентов соответствующих 
общепрофессиональных и предметных компетенций, что осуществляется как 
под руководством преподавателя, так и в рамках самостоятельной работы. 
 Лабораторные занятия призваны реализовать прагматическую 
направленность учебного курса через приложение теоретических знаний 
студентов к конкретному языковому (речевому) материалу.  
 Цель лабораторных занятий – формирование у студентов следующих  
умений и навыков: 1) адекватно использовать в речи соответствующие 
лингвистические термины; 2) дифференцировать структурно-семантические 
виды сложносочиненных предложений; 3) дифференцировать структурно-
семантические виды сложноподчиненных предложений; 4) дифференцировать 
структурно-семантические виды сложного бессоюзного предложения; 5) 
дифференцировать виды сложных многочленных предложений; 6) находить 
необходимую информацию о синтаксической единице в соответствующих 
лингвистических справочниках; 7) осуществлять адекватный синтаксический 
анализ сложного предложения. 
 Тематика лабораторных занятий определяется логикой лингвистической 
(шире – филологической) подготовки бакалавров и прикладным характером 
учебного материала. Они непосредственно ориентированы на многоаспектную 
работу с различными синтаксическими единицами, фактами и явлениями. 
 На лабораторных занятиях выполняются упражнения по русскому 
синтаксису аспектного и комплексного характера.  
 Обобщенным ожидаемым результатом лабораторных занятий должна 
стать сформированная способность студентов-бакалавров комплексно работать 
с различными синтаксическими единицами, фактами и явлениями, а также 
осуществлять синтаксический разбор сложного предложения. 

Программа «расставляет» главные акценты в самообразовании студентов, 
помогает им самостоятельно осваивать многие теоретические и практические 
вопросы дисциплины. 

Самостоятельная работа нацелена на формирование у студентов-
бакалавров навыков выполнения практической работы по синтаксису  
современного русского языка. Самостоятельная работа также показывает, 
насколько свободно студенты владеют понятийным аппаратом и могут ли 
самостоятельно осуществлять верную квалификацию различных  
синтаксических единиц, фактов и явлений; синтаксический разбор сложного 
предложения. 
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 Для самостоятельной работы  студентам предлагается: 1) подготовка 
рефератов; 2) выполнение тестов, аспектных и комплексных заданий. 
 Программа обеспечена 2 рабочими тетрадями: 1) учебным пособием для 
аудиторных занятий; 2) упражнениями и методическими рекомендациями по 
самостоятельной работе студентов. 
 Многие из предлагаемых заданий и видов самостоятельной работы 
призваны формировать у студентов способность к саморефлексии и адекватной 
критической оценке результатов самостоятельной деятельности других. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной 
информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для 
преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы  
для ее проведения. 
  

Промежуточная аттестация осуществляется в 7 семестре 4 курса в форме 
экзамена. Студентам предлагаются теоретические вопросы и практическое 
задание. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены вопросами для собеседования, контрольными работами, тестами 
и практическими заданиями. 

 
Примерные вопросы и практические задания к экзамену 

 

Примерные вопросы к экзамену 
ОПК-8 

1. Синтаксис. Связь синтаксиса с лексикой и морфологией. 
2. Основные синтаксические единицы: словосочетание, простое предложение, 
сложное предложение и сложное синтаксическое целое. 
3. Виды синтаксических связей: сочинение и подчинение. 
4. Виды синтаксических отношений: предикативные и непредикативные. 
5. Синтаксические средства языка: служебные слова, типизированные 
лексические элементы, интонация, порядок слов. 
6. Словосочетание. Широкое и узкое понимание словосочетания. Типы 
сочетаний слов в предложении: предикативные, полупредикативные, 
непредикативные (сочинительные, подчинительные).  
7. Виды подчинительной связи в непредикативных подчинительных 
словосочетаниях: согласование,  управление, примыкание; средства их 
выражения.  
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8. Виды непредикативных подчинительных словосочетаний: по 
морфологической природе главного компонента, по степени смысловой 
спаянности компонентов.  
9. Виды непредикативных подчинительных словосочетаний: по структуре, по 
характеру смысловых отношений между компонентами. 
10. Предложение как основная единица синтаксиса. Признаки предложения: 
коммуникативная функция, предикативность, грамматическая оформленность, 
смысловая и интонационная законченность. 
11. Аспекты изучения предложения: логический, структурный, семантический 
и коммуникативный. 
12. Направления изучения предложения в отечественной лингвистике: логико-
грамматическое, психолого-грамматическое, формально-грамматическое и 
структурно-семантическое. 
13. Структурно-семантические типы предложений по цели высказывания, 
эмоциональной окраске, структуре. 
14. Структурно-семантические виды простых предложений: по характеру 
предикативных отношений, членимости, составу. 
15.  Структурно-семантические виды простых предложений: по 
распространенности, полноте, осложненности. 
16. Предикативный центр как основа грамматической организации простого 
предложения. Структурная схема и парадигма простого предложения. 
17. Главные члены предложения. Сказуемое: значение, структурно-
семантические типы, способы выражения.  
18. Главные члены предложения. Подлежащее: значение и способы выражения. 
19. Виды предикативной связи между подлежащим и сказуемым: формально 
выраженная, формально не выраженная. 
20. Второстепенные члены предложения. Виды второстепенных членов: по 
характеру отнесенности, по количеству значений, по функции. 
21.  Второстепенные члены предложения. Виды второстепенных членов: по 
характеру связи, по морфологическому выражению, по степени обязательности. 
22. Односоставные предложения. Особенности структуры и семантики 
односоставных предложений.  
23. Структурно-семантические виды односоставных предложений: глагольные, 
их разновидности. 
24.  Структурно-семантические виды односоставных предложений: именные, 
их разновидности. 
25. Предложения с однородными членами. Признаки однородных членов. 
Понятие структурно-семантического блока однородных членов. Структура и 
семантика блоков однородных членов. 
26. Предложения с обособленными членами. Виды обособленных членов: 
полупредикативные, уточняющие. Общие и частные условия обособления.  
27. Предложения с компонентами, грамматически не связанными со структурой 
предложения (вводными и вставными компонентами, обращениями и 
междометиями). 
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28. Сложное предложение. Особенности строения и семантики сложного 
предложения. Структурно-семантические типы сложного предложения: общая 
характеристика. 
29. Сложноподчиненное предложение. Особенности строения и семантики 
сложноподчиненного предложения. Многочленные сложноподчиненные 
предложения и их виды. 
30. Классификации сложноподчиненных предложений в отечественной 
лингвистике. Структурно-семантические виды сложноподчиненных 
предложений, их разновидности. 
31. Сложносочиненное предложение. Особенности строения и семантики 
сложносочиненного предложения. Структурно-семантические виды 
сложносочиненных предложений. 
32. Сложное бессоюзное предложение. Особенности строения и семантики 
сложного бессоюзного предложения. Структурно-семантические виды 
сложного бессоюзного предложения. 
33. Сложные многочленные предложения и их виды. Особенности их анализа.  
34. Сложное синтаксическое целое. Особенности строения и семантики ССЦ. 
Виды связи в ССЦ. 
35. Диалогическое единство. Особенности строения и семантики 
диалогического единства. Виды диалогических единств.  
36. Чужая речь. Формы передачи чужой речи: прямая, косвенная, несобственно-
прямая; особенности их строения и семантики. Правила преобразования прямой 
речи в косвенную и косвенной в прямую. 
 

Типовое практическое задание к экзамену 
ОПК-8 

Перепишите предложение, расставляя в нем необходимые знаки 

препинания. Выполните развернутый синтаксический анализ данного 

предложения. 

 Там на юге где колышется над пустою землей серебряная кисея марева 
<…> лениво течет река Чангул по берегу ее стройно вытянулись белые хаты 
валахов версты на две ниже их у крутого изгиба реки приютилась мельница 
какая бывает только в сказках.(4) (А.М. Горький) 
 

Типовая контрольная работа   
ОПК-8 

 Перепишите предложение, расставляя в нем необходимые знаки 

препинания. Выполните развернутый синтаксический анализ данного 

сложного предложения. 

 Приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии он 
думал о том как он будет <…> угадывать «искру божию» в мальчиках как 
будет поддерживать натуры «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы» как под 
его надзором будут развиваться молодые свежие силы.(4) (В.М. Гаршин) 

 

Типовой тест по синтаксису сложного предложения 
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ОПК-8 

 1. Правильно охарактеризовано предложение Месяц меркнет, 

омрачается, догорающий и тающий, и, дрожа, ковыль качается, точно 

призрак умирающий (К.Д. Бальмонт): 
а)  сложное, сложносочинённое с присоединительным союзом и значением 
добавочного сообщения; состоит из двух предикативных частей: 
грамматические основы – месяц меркнет, омрачается и ковыль качается; 
первая часть осложнена однородными членами и обособленным определением, 
вторая – обособленными обстоятельствами 
б)  сложное, сложносочинённое с соединительным союзом и значением 
одновременности действий; состоит из двух предикативных частей: 
грамматические основы – месяц меркнет, омрачается и ковыль качается; 
первая часть осложнена обособленным определением, вторая – обособленными 
обстоятельствами 
в)  сложное, сложносочинённое с соединительным союзом и значением 
последовательности действий; состоит из двух предикативных частей: 
грамматические основы – месяц меркнет, омрачается и ковыль качается; 
первая часть осложнена однородными членами и обособленным определением, 
вторая – обособленными обстоятельствами 
г)  сложное, сложносочинённое с соединительным союзом и значением 
одновременности действий; состоит из двух предикативных частей: 
грамматические основы – месяц меркнет, омрачается и ковыль качается; 
первая часть осложнена однородными членами и обособленным определением, 
вторая – обособленными обстоятельствами 
 2. Правильно охарактеризовано предложение В твои глаза взглянув, я 

вижу в зыбком взоре, что страсть была тебе знакома и близка           

(К.Д. Бальмонт): 
а)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым 
подчинительным союзом что; состоит из двух предикативных частей: 
грамматическая основа главной части – я вижу, придаточной – страсть была 

знакома и близка; главная часть осложнена обособленным определением, 
придаточная – однородными членами 
б)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым 
подчинительным союзным словом что; состоит из двух предикативных частей: 
грамматическая основа главной части – я вижу, придаточной – страсть была 

знакома и близка; главная часть осложнена обособленным обстоятельством, 
придаточная – однородными членами 
в)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым 
подчинительным союзом что; состоит из двух предикативных частей: 
грамматическая основа главной части – я вижу, придаточной – страсть была 

знакома и близка; главная часть осложнена обособленным обстоятельством, 
придаточная – однородными членами 
г)  сложное, сложноподчинённое с придаточным объектным, присоединённым 
подчинительным союзом что; состоит из двух предикативных частей: 
грамматическая основа главной части – страсть была знакома и близка, 
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придаточной – я вижу; главная часть осложнена обособленным 
обстоятельством, придаточная – однородными членами 
 3. Правильно охарактеризовано предложение Сквозь высокую осоку серп 

серебряный блестит; ветерок, летя к востоку, вашей шалью шелестит      

(М.А. Кузмин): 
а)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из 
двух предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп 

блестит, второй – ветерок шелестит; первая часть осложнена уточняющим 
членом, вторая – обособленным обстоятельством 
б)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из 
двух предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп 

блестит, второй – ветерок шелестит; первая часть не осложнена, вторая – 
осложнена обособленным определением 
в)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из 
двух предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп 

блестит, второй – ветерок шелестит; первая часть не осложнена, вторая – 
осложнена обособленным обстоятельством 
г)  сложное, бессоюзное со значением последовательности действий; состоит из 
двух предикативных частей: грамматическая основа первой части – серп 

блестит, второй – ветерок шелестит; первая часть не осложнена, вторая – 
осложнена обособленным обстоятельством 
 4. Правильно охарактеризовано предложение Так пел её голос, летящий в 

купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как 

белое платье пело в луче (А.А. Блок): 
а)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – сочинительной и 
подчинительной; состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая 
основа первой части – голос пел, второй – луч сиял, третьей – каждый смотрел 
и слушал, четвёртой – платье пело; первая часть осложнена обособленным 
определением, вторая, третья и четвёртая не осложнены 
б)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из 
четырёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – голос 

пел, второй – луч сиял, третьей – каждый смотрел и слушал, четвёртой – 
платье пело; первая часть осложнена обособленным определением, третья – 
однородными членами, вторая и четвёртая не осложнены 
в)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением 
одновременности действий; состоит из трёх предикативных частей: 
грамматическая основа первой части – голос пел, второй – луч сиял, третьей – 
каждый смотрел и слушал; первая часть осложнена обособленным 
определением, третья – однородными членами и обособленным 
обстоятельством, вторая не осложнена 
г)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – сочинительной и 
подчинительной; состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая 
основа первой части – голос пел, второй – луч сиял, третьей – каждый смотрел 
и слушал, четвёртой – платье пело; первая часть осложнена обособленным 
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определением, третья – однородными членами, вторая и четвёртая не 
осложнены 
 5. Правильно охарактеризовано предложение Твой голос весело звенел из 

каждой строчки светлым звоном, а край небес, как жар, горел за лесом, 

вьюгой заметённым (В.П. Катаев): 
а)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением 
противопоставления; состоит из двух предикативных частей: грамматические 
основы – голос звенел и край горел; первая часть не осложнена, вторая 
осложнена обособленным определением 
б)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением 
противопоставления; состоит из двух предикативных частей: грамматические 
основы – голос звенел и край горел; первая часть не осложнена, вторая 
осложнена обособленным обстоятельством 
в)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением 
противопоставления; состоит из двух предикативных частей: грамматические 
основы – голос звенел и край небес горел; первая часть не осложнена, вторая 
осложнена обособленным обстоятельством и обособленным определением 
г)  сложное, сложносочинённое с противительным союзом и значением 
противопоставления; состоит из двух предикативных частей: грамматические 
основы – голос звенел и край горел; первая часть не осложнена, вторая 
осложнена обособленным обстоятельством и обособленным определением 
 6. Правильно охарактеризовано предложение За озером луна 

остановилась и кажется отворенным окном в притихший, ярко освещённый 

дом, где что-то нехорошее случилось (А.А. Ахматова): 
а)  сложное, сложноподчинённое с придаточным определительным, 
присоединённым подчинительным союзом где; состоит из двух предикативных 
частей: грамматическая основа главной части – луна остановилась и кажется 

окном, придаточной – что-то случилось; главная часть осложнена 
однородными членами, придаточная не осложнена 
б)  сложное, сложноподчинённое с придаточным определительным, 
присоединённым подчинительным союзным словом где; состоит из двух 
предикативных частей: грамматическая основа главной части – луна 

остановилась и кажется окном, придаточной – что-то нехорошее случилось; 
главная часть осложнена однородными членами, придаточная не осложнена 
в)  сложное, сложноподчинённое с придаточным определительным, 
присоединённым подчинительным союзом где; состоит из двух предикативных 
частей: грамматическая основа главной части – луна остановилась и кажется, 
придаточной – что-то нехорошее случилось; главная часть осложнена 
однородными членами, придаточная не осложнена 
г)  сложное, сложноподчинённое с придаточным обстоятельственным, 
присоединённым подчинительным союзом где; состоит из двух предикативных 
частей: грамматическая основа главной части – луна остановилась и кажется 

окном, придаточной – что-то нехорошее случилось; главная часть осложнена 
однородными членами, придаточная не осложнена 
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 7. Правильно охарактеризовано предложение Но взгляни: сквозь 

отверстие облака, как сквозь арку из каменных плит, в это царство тумана и 

морока первый луч, пробиваясь, летит (Н.А. Заболоцкий): 
а)  сложное, бессоюзное со значением дополнения; состоит из двух 
предикативных частей: грамматическая основа первой части – взгляни, второй – 
луч летит; первая часть не осложнена, вторая – осложнена обособленными 
обстоятельствами и однородными членами 
б)  сложное, бессоюзное со значением дополнения; состоит из двух 
предикативных частей: грамматическая основа первой части – взгляни, второй – 
луч летит; первая часть не осложнена, вторая – осложнена обособленными 
обстоятельствами 
в)  сложное, бессоюзное со значением дополнения; состоит из двух 
предикативных частей: грамматическая основа первой части – взгляни, второй – 
луч летит; первая часть не осложнена, вторая – осложнена однородными 
членами 
г)  сложное, бессоюзное со значением пояснения; состоит из двух 
предикативных частей: грамматическая основа первой части – взгляни, второй – 
луч летит; первая часть не осложнена, вторая – осложнена обособленными 
обстоятельствами и однородными членами 
 8. Правильно охарактеризовано предложение Играет ветер тучею 

косматой, ложится якорь на морское дно, и, бездыханная, как полотно, душа 

висит над бездною проклятой (О.Э. Мандельштам): 
а)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и 
сочинительной; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа 
первой части – ветер играет, второй – якорь ложится, третьей – душа висит; 
первая и вторая части не осложнены, третья осложнена обособленным 
обстоятельством 
б)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и 
сочинительной; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа 
первой части – ветер играет, второй – якорь ложится, третьей – душа висит; 
первая и вторая части не осложнены, третья осложнена обособленным 
приложением 
в)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и 
сочинительной; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа 
первой части – ветер играет, второй – якорь ложится, третьей – душа висит 

бездыханная; первая и вторая части не осложнены, третья осложнена 
обособленным обстоятельством 
г)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и 
сочинительной; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая основа 
первой части – ветер играет, второй – якорь ложится, третьей – душа висит; 
первая и вторая части не осложнены, третья осложнена обособленным 
приложением и обособленным обстоятельством 
 9. Правильно охарактеризовано предложение Хозяин твой и мил и 

знаменит, и у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит 
тебя по шерсти бархатной потрогать (С.А. Есенин): 



 198 

а)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением 
одновременности; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая 
основа первой части – хозяин мил и знаменит, второй - много бывает, третьей – 
каждый норовит; первая часть осложнена однородными членами, вторая не 
осложнена, третья осложнена обособленным обстоятельством 
б)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением 
одновременности; состоит из трёх предикативных частей: грамматическая 
основа первой части – хозяин мил и знаменит, второй - бывает, третьей – 
каждый норовит потрогать; первая часть осложнена однородными членами, 
вторая не осложнена, третья осложнена обособленным обстоятельством 
в)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением 
одновременности действий; состоит из трёх предикативных частей: 
грамматическая основа первой части – хозяин мил и знаменит, второй - много 

гостей бывает, третьей – каждый норовит потрогать; первая часть 
осложнена однородными членами, вторая не осложнена, третья осложнена 
обособленным обстоятельством 
г)  сложное, сложносочинённое с соединительными союзами и значением 
последовательности действий; состоит из трёх предикативных частей: 
грамматическая основа первой части – хозяин мил и знаменит, второй - много 

гостей бывает, третьей – каждый норовит потрогать; первая часть 
осложнена однородными членами, вторая не осложнена, третья осложнена 
обособленным обстоятельством 
 10. Правильно охарактеризовано предложение Когда минует день и 

освещение природа выбирает не сама, осенних рощ большие помещения стоят 

на воздухе, как чистые дома (Н.А. Заболоцкий): 
а)  сложное, сложноподчинённое с однородным и неоднородным 
соподчинением придаточных времени и сравнения, присоединённых 
подчинительными союзами когда и как; состоит из четырёх предикативных 
частей: грамматическая основа главной части – помещения рощ стоят, первой 
придаточной – день минует, второй придаточной – природа выбирает, третьей 
придаточной - дома; все части не осложнены 
б)  сложное, сложноподчинённое с однородным соподчинением придаточных 
времени, присоединённых подчинительным союзным словом когда; состоит из 
трёх предикативных частей: грамматическая основа главной части – помещения 

стоят, первой придаточной – день минует, второй придаточной – природа 

выбирает; главная часть осложнена обособленным обстоятельством, 
придаточные не осложнены 
в)  сложное, сложноподчинённое с однородным соподчинением придаточных 
времени, присоединённых подчинительным союзом когда; состоит из трёх 
предикативных частей: грамматическая основа главной части – помещения рощ 

стоят, первой придаточной – день минует, второй придаточной – природа 

выбирает; главная часть осложнена обособленным обстоятельством, 
придаточные не осложнены 
г)  сложное, сложноподчинённое с неоднородным соподчинением придаточных 
времени, присоединённых подчинительным союзом когда; состоит из трёх 
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предикативных частей: грамматическая основа главной части – помещения рощ 

стоят, первой придаточной – день минует, второй придаточной – природа 
выбирает; главная часть осложнена обособленным обстоятельством, 
придаточные не осложнены 
 11. Правильно охарактеризовано предложение И солнц и лун прошло так 

много, печальный царь, томяся, ждёт, он жадно смотрит на дорогу, склонясь 

у каменных ворот (Н.С. Гумилёв): 
а)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из 
трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – много 

прошло, второй – царь ждёт, третьей – он смотрит; первая часть осложнена 
однородными членами, вторая – обособленным обстоятельством, третья – 
обособленным обстоятельством 
б)  сложное, бессоюзное со значением одновременности действий; состоит из 
трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – много солнц 

и лун прошло, второй – царь ждёт, третьей – он смотрит; первая часть 
осложнена однородными членами, вторая – обособленным обстоятельством, 
третья – обособленным обстоятельством 
в)  сложное, бессоюзное со значением последовательности действий; состоит из 
трёх предикативных частей: грамматическая основа первой части – много солнц 

и лун прошло, второй – царь ждёт, третьей – он смотрит; первая часть 
осложнена однородными членами, вторая – обособленным обстоятельством, 
третья – обособленным обстоятельством 
г)  сложное, бессоюзное с причинным значением; состоит из трёх 
предикативных частей: грамматическая основа первой части – много солнц и 

лун прошло, второй – царь ждёт, третьей – он смотрит; первая часть 
осложнена однородными членами, вторая – обособленным обстоятельством, 
третья – обособленным обстоятельством 
 12. Правильно охарактеризовано предложение Стою один среди равнины 

голой, а журавлей относит ветер вдаль, я полон дум о юности весёлой, но 

ничего в прошедшем мне не жаль (С.А. Есенин): 
а)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и 
сочинительной; состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая 
основа первой части – стою, второй – ветер относит, третьей – я полон, 
четвёртой – не жаль; все части не осложнены 
б)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и 
сочинительной; состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая 
основа первой части – стою, второй – ветер относит, третьей – я полон дум, 
четвёртой – не жаль ничего; все части не осложнены 
в)  сложное, сложносочинённое с противительными союзами и значением 
противопоставления; состоит из четырёх предикативных частей: 
грамматическая основа первой части – один стою, второй – ветер относит, 
третьей – я полон дум, четвёртой – не жаль; все части не осложнены 
г)  сложное, с разными видами связи предикативных частей – бессоюзной и 
сочинительной; состоит из четырёх предикативных частей: грамматическая 
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основа первой части – один стою, второй – ветер относит, третьей – я полон 

дум, четвёртой – не жаль; все части не осложнены 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, 
реализующей данную дисциплину. Оценочные материалы с 
автоматизированной проверкой результатов обучения размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). 
 

Критерии оценки ответа на зачёте (в том числе при оценивании  
по рейтингу) или экзамене  

 

№ 
п/п 

Содержание ответа Оценка 

1 Безошибочное выполнение практического 
задания (без ответа на теоретические 
вопросы) //  
безошибочное выполнение практического 
задания + правильные ответы на 2 
теоретических вопроса //  
выполнение практического задания  с 1–2 
недочетами  + правильные ответы на 2 
теоретических вопроса 

Повышенный уровень 
сформированности 

компетенций 
90–100 % 

Зачтено / отлично 

2 Выполнение практического задания  с 1–2 
ошибками + правильные ответы на 2 
теоретических вопроса //  
выполнение практического задания  с 2–4 
недочетами   + правильные ответы на 2 
теоретических вопроса 

Базовый уровень 
сформированности 

компетенций  
70–89,9 % 

Зачтено / хорошо 

3 Выполнение практического задания  с 3–4 
ошибками + правильный ответ на 1 
теоретический вопрос //  
выполнение практического задания  с 4–6 
недочетами    + правильный ответ на 1 
теоретический вопрос   

Удовлетворительный 
уровень 

сформированности 
компетенций 

50–69,9 % 
Зачтено / 

удовлетворительно 
4 Выполнение практического задания  с 5 

ошибками и более + правильный ответ на 1 
теоретический вопрос //  
выполнение практического задания с 6 и 
более  недочетами + правильный ответ на 1 
теоретический вопрос //  
отсутствие ответов на теоретические вопросы 

Недостаточный уровень 
сформированности 

компетенций 
50 и менее % 
Не зачтено / 

неудовлетворительно 
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 В случае спорной оценки преподаватель задаёт студенту не более           
2 дополнительных вопросов практического и / или теоретического характера. 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 
и критерии оценивания  

 
Уровни  Содержательно

е описание 
уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повыше
нный 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, 
решать проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных 
методов, приемов, 
технологий. 

Отлично 90–100  

Базовый Применение 
знаний и 
умений в более 
широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональ
ной 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельн
ости и 
инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать 
информацию из 
самостоятельно 
найденных теоретических 
источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения 
или обосновывать 
практику применения.  

Хорошо 70–89,9 

Удовлетв
орительн
ый  
(достато
чный) 

Репродуктивна
я деятельность 

Изложение в пределах 
задач курса теоретически 
и практически 
контролируемого 
материала  

Удовлетв
орительн
о  

50–69,9 

Недостат Отсутствие признаков Неудовле Менее 50  
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очный  удовлетворительного  уровня  творител
ьно 

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с применяемой университетом балльно-рейтинговой системой 
оценки качества образования вносятся в электронные ведомости и таким 
образом отображаются в электронном портфолио студента в электронной 
информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
  
Разработчик: 
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, теоретической 
и прикладной лингвистики БГПУ им. М. Акмуллы Л.Н. Голайденко  
 
Эксперты: 
 
внешний: 

доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии и 
журналистики БГУ Г.Г. Хисамова  
 
внутренний: 

доктор филологических наук, зав. кафедрой русского языка, теоретической и 
прикладной лингвистики БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова  
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1. Целью дисциплины является развитие общепрофессиональной компетенции: способен 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний (ОПК-8); 

o индикатор достижения: демонстрирует специальные научные знания в ходе реализации 

педагогической деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. Дисциплина 

«Стилистика русского языка» относится к обязательной части предметного модуля «Русский язык 

как иностранный» учебного плана. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− основные понятия и категории стилистики (стиль, функциональный стиль, 

стилистическая нейтральность, стилистическая окраска / окрашенность / коннотация, 

стилистическое значение, стилистические нормы и ошибки и др.); 

Уметь:  

− оценивать языковые единицы и способы их объединения на предмет их соответствия 

стилистическим нормам современного русского литературного языка, употребления с учетом / без 

учета принципа коммуникативной целесообразности; 

Владеть: 

− навыками проведения стилистического анализа текста, в том числе в рамках 

осуществления педагогической деятельности. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины. 

Содержание разделов дисциплины. 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Стилистика как 

лингвистическая наука 

 

Становление стилистики как особой науки; объект, предмет, 

цели, задачи и структура современной стилистики. Методы 

стилистических исследований. 

Связь стилистики с другими филологическими дисциплинами. 

2. Основные понятия Нейтральные и стилистически окрашенные единицы русского 



стилистики языка. Понятия стилистической окраски, коннотации, 

стилистического значения. Типы стилистической окраски 

(экспрессивная, эмоциональная, оценочная, функционально-

стилистическая и их разновидности). 

Понятие стилистической парадигмы; понятие языковой нормы 

и особенности стилистических норм языка; понятия стиля и 

функционального стиля, принципы классификации 

функциональных стилей. 

3. Стилистические 

ресурсы современного 

русского языка 

 

Стилистически значимые средства: 

1) фонетики и графики: экспрессивные свойства фонетических 

единиц; фоностилистика и фоника речи; полный и неполный 

стили произнесения; книжный («высокий»), нейтральный и 

разговорный («низкий») стили произношения; стилистические 

возможности интонации русской речи; 

2) морфемики и словообразования: функционально-

стилистические ресурсы, закрепленные за определенными 

стилями языка и сферами общения; экспрессивные и 

эмоционально-оценочные аффиксы современного русского 

языка; стилистические возможности и функции узуального и 

окказионального словообразования; 

3) лексики и фразеологии: лексические средства образности, 

выразительности; полисемия и лексические парадигмы 

синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, их 

выразительные и стилеобразующие потенции; стилистически 

нейтральные и окрашенные средства лексики и фразеологии; 

специфика стилистической окрашенности лексики и 

фразеологии в русском и других языках; 

4) морфологии: стилистическая окраска отдельных 

грамматических форм существительных, прилагательных, 

глаголов; стилистические возможности наречий, числительных, 

местоимений, предлогов, союзов частиц и междометий; 

5) синтаксиса: синтаксические фигуры речи; стилистические 

функции синтаксических конструкций современного русского 

языка; стилистические возможности вариантных типов 

словосочетаний и порядка слов в предложении. 

4. Функциональные стили 

современного русского 

литературного языка 

Сфера употребления, функции, формы реализации, подстили, 

жанры, общестилевые черты и языковые особенности: 

1) научного стиля; 

2) официально-делового стиля; 

3) публицистического стиля; 

4) художественного стиля; 

5) разговорно-обиходного стиля. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Стилистика как лингвистическая наука. 

Тема 2. Основные понятия стилистики. 
Тема 3. Стилистические ресурсы современного русского языка. 
 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 



Тема 1: Нейтральные и стилистически окрашенные единицы языка. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия стилистической нейтральности, стилистической окраски, окрашенности, коннотации и 

стилистического значения. 

2. Стилистическая окраска морфем, слов, свободных и устойчивых словосочетаний, 

грамматических форм и конструкций. 

3. Стилистическая окрашенность звуков. Стили произнесения и произношения. 

4. Стилистическая окрашенность в языке и речи. Роль контекста в формировании стилистической 

окраски речевых и языковых единиц. 

Тема 2: Стилистическое использование средств современного русского литературного 
языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Звуковая стилистика, фоностилистика и фоника речи. 

2. Функционально-стилистические ресурсы морфемики и словообразования. 

3. Стилистические возможности лексических и фразеологических единиц. 

4. Стилистические возможности частей речи. 

5. Стилистические функции разнообразных синтаксических конструкций современного русского 

языка. 

Тема 3: Функциональная стилистика. Функционально-стилевая система современного 
русского литературного языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «стиль» и «функциональный стиль» в стилистике. Развитие функциональной 

стилистики как научного направления.  

2. Решение вопроса о стилях языка и стилях речи с точки зрения современных исследователей. 

3. Принципы классификации функциональных стилей: экстралингвистические и 

лингвистические стилеобразующие факторы. Частные функциональные разновидности: 

подстили и жанры. 

4. История становления функционально-стилевой системы русского языка. 

Тема 4: Научный стиль современного русского литературного языка. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сфера употребления, функции, формы реализации научного стиля. 

2. Подстили и жанры научного стиля. 

3. Общестилевые черты (экстралингвистические факторы), присущие текстам научного стиля. 

4. Языковые особенности научного стиля. 

5. Стилистический анализ научных текстов. 

Тема 5: Официально-деловой стиль современного русского литературного языка. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сфера употребления, функции, формы реализации официально-делового стиля. 

2. Подстили и жанры официально-делового стиля. 

3. Основные черты текстов официально-делового стиля. 

4. Языковые особенности устной и письменной официально-деловой речи. 

5. Стилистический анализ официально-деловых текстов. 

Тема 6: Публицистический стиль современного русского литературного языка. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сфера употребления, функции, формы реализации публицистического стиля. 

2. Подстили и жанры публицистического стиля. 

3. Специфические черты публицистического стиля. 

4. Экспрессивные и эмоционально-оценочные средства языка, их роль в текстах 

публицистического стиля. 

5. Стилистический анализ текстов публицистики. 

Тема 7: Разговорно-обиходный стиль современного русского литературного языка. 
Вопросы для обсуждения: 



1. Сфера употребления, функции, формы реализации, подстили и жанры разговорно-обиходного 

стиля. 

2. Общестилевые черты текстов разговорно-обиходного стиля. 

3. Специфика языковых норм разговорно-обиходного стиля. 

4. Стилистический анализ разговорных текстов. 

Тема 8: Художественный стиль современного русского литературного языка. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Интерпретации статуса языка художественной литературы в лингвистической науке.  

2. Сфера употребления, функции, формы реализации и жанры художественного стиля. 

3. Основные черты художественного стиля. Идиостили как инварианты художественного 

функционального стиля литературного языка. 

4. Стилистический анализ художественных текстов. 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 

 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Тема лабораторной работы 

1. Основные понятия стилистики Нейтральные и стилистически окрашенные 

единицы языка 

2. Стилистические ресурсы современного 

русского языка 

Стилистическое использование средств 

современного русского литературного языка 

3. Основные понятия стилистики Функциональная стилистика. Функционально-

стилевая система современного русского 

литературного языка 

4. Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

Научный стиль современного русского 

литературного языка 

5. Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

Официально-деловой стиль современного 

русского литературного языка 

6. Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

Публицистический стиль современного 

русского литературного языка 

7. Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

Разговорно-обиходный стиль современного 

русского литературного языка 

8. Функциональные стили современного 

русского литературного языка 

Художественный стиль современного русского 

литературного языка 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 

1. Отработка навыков разграничения стилистически окрашенных и нейтральных слов и 
устойчивых сочетаний в процессе работы с толковыми и фразеологическими словарями:  

а) выписать по 20 слов и фразеологизмов, с различными типами стилистической окраски;  

б) выписать из «Словаря русского языка» С.И. Ожегова по 2 слова со стилистическими 

пометами: бран., высок., ирон., книжн., ласк., неодобр., офиц., презр., пренебр., прост., разг., спец., 

унич.; из «Толкового словаря русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова по 2 слова с 

пометами: вульг., газетн., канц., офиц., поэтич., публ., ритор., спец., торж.. 

2. Выполнение индивидуальной самостоятельной работы. Задание предполагает 

закрепление знаний в области стилистических норм современного русского литературного языка и 

развитие профессиональных компетенций студентов. 

Типовые задания 

Задание 1. Ниже приводятся словарные пометы. Установите, какие из этих помет 
стилистические. Укажите эмоционально-оценочные, экспрессивные и функционально-
стилистические пометы. 

Нареч. (наречие); фам. (фамильярное); м. (мужской род); народно-поэтич. (народно-

поэтическое); ж. (женский род); многокр. (многократность); увелич. (увеличительное); торж. 

(торжественное); ритор. (риторическое); спец. (специальное); ирон. (ироническое); перех. 



(переходный глагол); обл. (областное); безл. (безличный глагол); унич. (уничижительное); 

неодобр. (неодобрительное); вульг. (вульгарное); высок. (высокое); офиц.-делов. (официально-

деловое); прош. (прошедшее время); противоп. (противоположное); грубо-прост. (грубо-

просторечное). 

Задание 2. Исправьте погрешности в использовании фразеологизмов. Объясните их 
значение: 

1. Всё равно велосипеда он не откроет. 

2. Им удалось завести переговоры в безвыходный тупик. 

3. За это следовало бы спустить с него семь стружек. 

4. Сколько можно вариться в своей каше? 

5. Наибольшую скрипку здесь должна сыграть мама друга. 

Задание 3. Подберите по 2 термина, в состав которых входят интернациональные 
словообразовательные элементы: 

авто- (греч. autos – сам), анти- (греч. anti – противоположный), био- (греч. Bios – жизнь), 

гипер- (греч. hyper – над, сверх), интер- (лат. inter – между), морфо- (греч. morphe – часть), нео- 

(греч. neos – новый), пост- (лат. post – после), суб- (лат. sub – под), экстра- (лат. exstra – вне, 

сверх). 

Задание 4. Определите оттенки значений каждого слова в приведенных рядах синонимов.  
Вылинявший – выцветший – выгоревший – поблекший; мокрый – влажный – сырой – 

волглый; врач – доктор – лекарь – эскулап; истратить – расточить – промотать; устать – изнемочь 

– вымотаться.  

Задание 5. Прочитайте данные слова и словосочетания. Укажите те из них, которым 
свойственна окраска официально-делового стиля. 

Воздать должное, нетрудоспособность, жилищный фонд, извлекать квадратный корень, 

принять к исполнению, страховой полис, быстро, надлежащий, предписывать, чудесный случай, 

проводить исследование, ходатайствовать, обвинительный приговор, поставить на вид, 

социология, установленный порядок, единовременное пособие, посоветовать, прямые 

обязанности, прогулка, соглашение, несоблюдение, дипломная работа, просрочка, ответчик. 

3. Оформление портфолио стилей: собрать фрагменты текстов различных стилей 

(научного, официально-делового, публицистического, художественного, разговорного) объемом в 

1 стр., выявить их стилеобразующие черты, описать особенности стилистического использования 

разноуровневых языковых средств (фонетико-фонологических, морфемных, 

словообразовательных, лексико-фразеологических, морфологических, синтаксических), 

охарактеризовать тексты с точки зрения их соответствия / несоответствия стилистическим нормам 

современного русского языка. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной работы 

по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 



консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л. Р. Дускаева, 

В. А. Салимовский. – 8-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 464 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83211 (дата обращения: 24.05.2022). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0256-7. – Текст: электронный. 

2. Купина, Н. А. Стилистика современного русского языка: учебник для вузов / Н. А. Купина, 

Т. В. Матвеева. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 415 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03774-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488744 (дата обращения: 24.05.2022). 

3. Лыткина, О. И. Практическая стилистика русского языка: учебное пособие: [16+] / 

О. И. Лыткина, Л. В. Селезнева, Е. Ю. Скороходова. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 

208 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158 (дата обращения: 24.05.2022). – ISBN 

978-5-9765-0821-7. – Текст: электронный. 

программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

4. https://dic.academic.ru/  

5. http://elibrary.ru  

6. http://www.ruscorpora.ru/  

7. https://urait.ru/  

8. http://gramota.ru/  

9. https://e.lanbook.com/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 

техникой. 

Для проведения занятий лабораторного типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 



Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель 

Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины.  
Учебный курс «Стилистика русского языка» призван способствовать формированию 

общепрофессиональных компетенций в области изучения русского языка как сложной 

функционирующей и развивающейся системы, используемой носителями русского языка в 

качестве основного средства общения. Содержательное наполнение предлагаемой программы 

обусловлено обобщающим характером дисциплины «Стилистика русского языка». В лекционном 

курсе особое место отводится общетеоретическим проблемам, связанным с осмыслением 

основных понятий и категорий стилистической науки, системным рассмотрением 

функциональных стилей языка и речи. Задача настоящей дисциплины – помочь студентам 

овладеть знаниями в области стилистических ресурсов русского языка, показать их роль в 

создании стилистической синонимии, в организации функциональных стилей; углубить знания о 

функционально-стилистической дифференциации языка, дать характеристику основных стилей и 

определить нормативный аспект каждого из них; научить распознавать стилистические ошибки, 

содействовать повышению речевой культуры; выработать навыки продуцирования и 

лингвистического анализа текстов различных жанров и стилей.  

Специфика курса состоит в том, что теоретические положения в ходе лабораторных занятий 

трансформируются в коммуникативно-речевые умения, обеспечивающие будущему выпускнику 

эффективное общение в процессе решения разнообразных коммуникативных задач. Таким 

образом, наблюдается повышение уровня владения речью и формирование коммуникативной 

компетенции студентов. Лекционные, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов 

предполагают использование интерактивных форм обучения: 1) интерактивная лекция (лекция-

визуализация); 2) метод проектов, решение ситуативных задач; 3) составление портфолио текстов. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

практикоориентированными заданиями, тестами. 

Примерные практикоориентированные задания 



1. Проанализируйте текст на предмет его соответствия научному стилю. Охарактеризуйте 

проявление в данном тексте общестилевых черт, присущих научным произведениям (логичности, 

последовательности, точности, объективности и др.). Соотнесите список литературы с 

содержанием статьи, с приводимыми ссылками. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
В разных странах и в разные времена было дано много разных юридических и научных 

определений понятию «экстремизм». Единого определения на сегодняшний день не существует. 
Большой толковый словарь дает следующее определение экстремизму: «Экстремизм – это 
приверженность крайним взглядам и мерам». Однако оно не отражает сути этого явления. 
Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент должен делаться на 
действиях, а не на людях, потому что именование людей и группировок экстремистами довольно 
не однозначно, поскольку зависит от позиции и групповой принадлежности человека, 
использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут называть экстремистами, а 
другие борцами за свободу. 
2. Составьте тексты официально-делового стиля (1 текст каждого подстиля любого из 

предлагаемых жанров): 

а) дипломатического подстиля от лица официальных представителей государства 

«Антарктида» (вербальная нота, коммюнике, конвенция, ультиматум); 

б) административно-канцелярского подстиля от лица инопланетян, населяющих звездную 

систему Альфа Центавра (доверенность, договор, заявление, объяснительная записка, приказ, 

справка). 

3. Составьте заметку и репортаж на разные темы из ряда предложенных: 

Зачем Дон Кихоту мерседес? 

Быть или казаться? 

Хочешь быть умным? Будь им. 

Быть личностью — удел избранных? 

Меж ними все рождало споры... 

Рукописи не горят! 

Они стали первыми! 

4. Оцените текст на предмет его художественности / нехудожественности. Элементы каких стилей 

в нем обнаруживаются, какова их роль. Определите стилевую принадлежность текста на 

основании экстралингвистических факторов, общестилевых и языковых особенностей (опишите 

их). 

С. Довлатов. 
ТРУДНОЕ СЛОВО 

К сожалению, нет статистически точных данных о том, какое из слов в русском языке 
более или менее употребительно. То есть каждому, разумеется, ясно, что слово, например, 
«треска» употребляется значительно чаще, чем, допустим, «стерлядь», а слово «водка», 
скажем, гораздо обиходнее таких слов, как «нектар» или «амброзия». Но точных, повторяю, 
данных на этот счет не существует. А жаль. 

Если бы такие данные существовали, мы бы убедились, например, что слово «халтура» 
относится к самым употребляемым в Советском Союзе. Причем употребляется это слово, как 
минимум, в двух значениях. В первом случае халтура — это дополнительная, внеочередная, 
выгодная работа с целью дополнительного заработка. Во втором случае халтура — это работа, 
изделие, продукт труда, который выполнен быстро, недобросовестно, кое-как. В первом случае 
понятие «халтура» носит более или менее позитивный характер, во втором случае — 
негативный. 

Примерные тестовые задания 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Разделом стилистики является: 

1) общая теория языка; 

2) лексикография; 



3) стилистика ресурсов; 

4) психолингвистика. 

Свойствами научного стиля являются: 

1) употребление личных местоимений 1-го лица ед. и мн. числа; 

2) использование разговорной и просторечной лексики; 

3) доступность изложения, простота синтаксических конструкций; 

4) насыщенность научными терминами, логичность, строгость композиции. 

При написании и редактировании текста не рекомендуется: 

1) уточнять по словарям значения заимствованных слов, неологизмов, паронимов; 

2) избегать двусмысленности в использовании многозначных слов; 

3) использовать большое количество терминов и заимствованных слов; 

4) обращать внимание на сочетаемость слов и фразеологизмов; 

5) устранять речевые ошибки. 

На выбор двух и более ответов из нескольких предложенных: 

Стилистическая окрашенность средств языка указывает на: 

1) степень сниженности данных средств и ограниченность сферы их употребления; 

2) характер и степень выраженности качественных и количественных признаков 

называемого явления; 

3) положительную, отрицательную оценку и отношение говорящего к называемому 

предмету или явлению; 

4) нет правильного ответа. 

Лексику научного стиля можно охарактеризовать как: 

1) понятийную; 

2) общественно-политическую; 

3) терминологическую; 

4) разговорную; 

5) просторечную. 

На соответствие: 

Установите соответствие между функциональными стилями и их характерными особенностями: 

1) научный стиль; 

2) разговорный стиль; 

3) публицистический стиль; 

а) широкое использование невербальных средств выражения; 

б) активное использование терминологической лексики; 

в) сочетание экспрессии и стандарта (одновременно могут использоваться 

нелитературные варианты языка и слова высокой книжной лексики). 

Установите соответствие между группами языковых формул официальных документов и их 

единицами: 

1) Фирма не имеет возможности выполнить данную задачу из-за отсутствия…; 

2) Организация уведомляет Вас о том, что…; 

3) Прошу Вас направить на мой адрес…; 

а) языковые формулы, выражающие просьбы, требования, распоряжения; 

б) языковые формулы, выражающие напоминание, предупреждение; 

в) языковые формулы, выражающие отказ от предложения. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  



 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенный Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 
уровень. 
Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений в 

более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

нежели по образцу, 

с большей 

степенью 

самостоятельности 

и инициативы 

Включает нижестоящий 
уровень. 
Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения, 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетворител

ьный 

(достаточный) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостаточный  Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  Неудовлет

ворительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 

электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 

аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов основной 

профессиональной образовательной программы, утверждаются на заседании Ученого совета 

университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей программы дисциплин в 

тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Ю.С. Фомина. 

 

Эксперты: 

внешний:  
К.ф.н., доцент кафедры русского языка, лингвистики и международной коммуникации ФГБОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ Ю.В. Ошеева; 

внутренний:  



Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» Г.Ф. Кудинова. 
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1. Целью дисциплины является: 
а) формирование общепрофессиональных компетенций: 
– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний (ОПК-8); 
o индикаторы достижения: 
ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том 
числе в предметной области; 

б) формирование профессиональных компетенций: 
– способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач 
(ПК-1); 

o индикаторы достижения: 
ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 
– способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 
средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-3); 

o индикаторы достижения: 
ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и 
др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды 
региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 
деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, 
выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим 
часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам) и включает 
часы контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе 
часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Дисциплина «История русского языка» относится к части, формируемой 
участниками образовательного процесса (вариативной), предметному модулю 
«Русский язык как иностранный». 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать  

– методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 
на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 

– структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(русского языка); 

– приемы и методы формирования развивающей образовательной среды для 
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 
средствами преподаваемых учебных предметов. 

Уметь  
– анализировать педагогическую ситуацию, профессионально рефлексирует 

на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области; 
– осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных 

формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 
– использовать образовательный потенциал социокультурной среды региона 

в преподавании русского языка и его истории в учебной и во внеурочной 
деятельности; 

Владеть  

– навыками анализа педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной 
области; 

– навыками использования дидактических единиц предметной области 
(русского языка); навыками отбора учебного содержания для его реализации в 
различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

– способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 
учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы зафиксированы учебным 
планом основной профессиональной образовательной программы по указанному 
направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, 
отводимые на процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП 
по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной 
работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период 
аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 
электронной информационно-образовательной среды Университета с 
использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). 
 
 
 
 



6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Историческая 

грамматика 

русского языка 

как раздел науки 

о русском языке 

Историческая грамматика русского языка как 
учебная дисциплина, её предмет и задачи. Связь 
исторической грамматики русского языка с 
другими дисциплинами. Связь исторической 
грамматики русского языка с другими 
дисциплинами. Методы исторического изучения 
языка. Проблема периодизации истории русского 
языка. Образование русского языка. Основные 
этапы научной разработки истории русского языка 
в отечественном языкознании. 

2. Историческая 

фонетика и 

историческая 

фонология, общие 

понятия 

Понятие исторической фонетики и исторической 
фонологии. Общий путь развития фонетической 
системы русского языка. Структура слога в 
древнерусском языке.  
Общая характеристика вокализма древнерусского 
языка X – XI вв. Отличия древнерусской системы 
гласных от старославянской и современной 
русской. Эволюция системы гласных фонем 
(праславянский → древнерусский → современный 
русский).  
Понятие чередования. Отражение качественных 
чередований гласных индоевропейского языка. 
Отражение количественных чередований гласных. 
Чередования, связанные с законом открытого 
слога.  
Закономерности, определившие развитие 
согласных древнерусского языка. Общая 
характеристика консонантизма древнерусского 
языка. Эволюция системы консонантизма. 
Исторические чередования согласных, вызванные 
законом открытого слога и его следствиями. 
Исторические чередования согласных, вызванные 
законами палатализаций. 



Сущность, время и причины падения 
редуцированных гласных. Следствия процесса 
падения редуцированных гласных.  
Три лабиализации в восточнославянских языках. 
История звука, обозначающегося буквой э. 
История аканья в русском языке. История развития 
категории твёрдости ~ мягкости согласных в 
русском языке. Изменение шипящих и ц. 
Изменение сочетаний гы, кы, хы в ги, ки, хи.  
Завершение развития основных фонетических 
процессов, определивших пути изменения 
звуковой системы русского языка. Общие 
тенденции развития звуковой системы 
центральных говоров и литературного языка. 
Основные особенности фонетической системы 
русского языка после прекращения действия 
различных фонетических процессов в истории 
языка. 

3. Историческая 

морфология 

русского языка 

Предмет и задачи исторической морфологии 
русского языка. Основные процессы в эволюции 
морфологической системы русского языка. 
Эволюция частей речи русского языка.  
Общая характеристика имени существительного 
как части речи. Основные грамматические 
категории имени существительного. Склонение 
имён существительных. Унификация типов 
склонения имён существительных.  
Местоимение как часть речи. Разряды 
местоимения по значению. История личных 
местоимений. История неличных местоимений.  
Общая характеристика имени прилагательного как 
части речи. Близость с существительными. 
Главные этапы в эволюции имени 
прилагательного. История кратких форм 
прилагательных. История полных форм 
прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Их образование, судьба.  
Общая характеристика числительного как части 
речи. Система склонения разных групп счётных 
слов в древнерусском языке. Изменения в системе 
числительных.  
Общая характеристика глагола как части речи. 
Основные закономерности в развитии глагола. 
Общая система древнерусских глагольных форм. 
Глагольные основы и формы, образованные от 



них. Классы глаголов в древнерусском языке. 
Система простых и сложных глагольных форм в 
древнерусском языке. 
Причастие как лексико-грамматическая группа 
слов. Место причастий в современной системе 
частей речи. История действительных причастий. 
История страдательных причастий.  
Наречие и его история. История предлогов. 
История союзов. История частиц. История 
междометий. 

4. Диахроническое 

словообразование 

Место словообразования в системе языка. 
Специфика морфем русского языка. Основные 
способы словообразования. Основные 
исторические процессы, приводящие к изменению 
слова.  

5. Исторический 

синтаксис 

Предмет и проблематика исторического 
синтаксиса русского языка. Основные 
закономерности развития синтаксической системы 
русского языка. Простое предложение, его 
история. Сложное предложение, его история.  

6. Лексический 

состав 

древнерусского 

языка 

Краткая история вопроса. Характеристика лексики 
русского языка по происхождению. 
Этимологические ряды слов русского языка. 
Деэтимологизация. Этимология и орфография.  

7. Введение в курс 

истории русского 

литературного 

языка. 

Литературный 

язык 

древнерусской 

народности (XI – 

начало XIV вв.) 

История русского литературного языка как 
научная и учебная дисциплина, её связь с другими 
филологическими и историческими дисциплинами. 
Понятие литературного языка. Понятие языковой 
нормы и узуса. Понятие языковой ситуации. 
Проблема периодизации истории русского 
литературного языка. Проблема происхождения 
литературного языка Древней Руси. Разговорный 
язык Древней Руси. Типы письменных памятников 
XI-XIV вв. Народно-литературный тип 
древнерусского литературного языка. Книжно-
славянский тип древнерусского литературного 
языка. Деловой язык Древней Руси. Литературный 
язык в период феодальной раздробленности. 

8. Литературный 

язык 

великорусской 

народности (XIV – 

начало XVII вв.) 

Пути развития разговорного и литературного 
языка в период формирования русского, 
украинского и белорусского народов. Вопрос о 
«втором южнославянском влиянии», его 
социальных и культурно-исторических корнях. 
Развитие книгопечатания и его роль в 
стабилизации норм литературного языка. Развитие 



народно-литературного типа языка в 
повествовательной литературе. Деловой язык 
Московской Руси и проблема его статуса. 
Тенденция к проницаемости границ между 
разновидностями литературного языка и между 
литературным и «нелитературным» языком в XVI 
– начале XVII в. 

9. Литературный 

язык начальной 

эпохи 

формирования 

русской нации 

(середина XVII – 

середина XVIII 

вв.) 

 

 

 

 

Начало образования русской нации и русского 
национального языка. Преобразования в русском 
литературном языке второй половины XVII в. 
Основные различия развития языка в 
донациональную и национальную эпохи. Русский 
литературный язык Петровской эпохи. «Деловой 
язык» эпохи и его место в системе разновидностей 
литературного языка. Сочинения протопопа 
Аввакума как яркий образец основных тенденций в 
развитии языка эпохи Начало упорядочения 
русского литературного языка на новой основе. 
Стилистическая теория М.В. Ломоносова. Язык 
прозаических и стихотворных произведений 
М.В. Ломоносова. «Российская грамматика» 
М.В. Ломоносова как первый авторитетный опыт 
нормализации русского литературного языка.  

10. Развитие русского 

литературного 

языка во второй 

половине XVIII – 

начале XIX вв. 

Значение деятельности Александра Петровича 
Сумарокова в истории русского литературного 
языка. Разрушение «высокого» стиля в одах 
Гаврила Романовича Державина. Обращение к 
разговорному языку как основе литературного 
языка в прозе Михаила Дмитриевича Чулкова, 
Николая Ивановича Новикова, Дениса Ивановича 
Фонвизина, Ивана Андреевича Крылова. Широкое 
взаимодействие разнообразных ресурсов русского 
языка в «Путешествии из Петербурга в Москву» 
Александра Николаевича Радищева. «Новый слог» 
Николая Михайловича Карамзина и его 
последователей. Критика «нового слога» 
А.С. Шишковым и его сторонниками. Отражение 
особенностей «нового слога» в языке поэзии и 
прозы начала XIX века. Язык басен Ивана 
Андреевича Крылова и комедии А.С. Грибоедова 
«Горе от ума» как важный этап на пути к 
пушкинским преобразованиям. 

11. Роль 

А.С. Пушкина в 

становлении норм 

Взгляды Пушкина на русский литературный язык 
и пути его дальнейшего развития. О народности 
языка Пушкина. Преобразование языковой 



национального 

русского 

литературного 

языка 

структуры литературного текста в творчестве 
Пушкина. Функции старославянизмов в творчестве 
Пушкина, использование заимствованной лексики. 
Язык художественной прозы и поэзии Пушкина. 

12. Развитие русского 

литературного 

языка во второй 

половине XIX – 

начале XX в. 

Продолжение и развитие пушкинских языковых 
традиций в творчестве М.Ю. Лермонтова. Роль 
Н.В. Гоголя и писателей натуральной школы в 
развитии русского литературного языка и языка 
художественной литературы. Развитие лексико-
фразеологического состава русского 
литературного языка во второй половине 19-начале 
20 в. Изменения в грамматическом строе 
литературного языка послепушкинской поры. 

13. Русский 

литературный 

язык советской 

эпохи 

Изменения в словарном составе русского 
литературного языка. Изменения в 
грамматическом строе русского литературного 
языка. Борьба за чистоту и правильность русского 
литературного языка. Новые функции русского 
литературного языка как средства 
межнационального общения. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной 

работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 
(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 
преподавателями): 

Тема 1. Историческая грамматика русского языка как раздел науки о 
русском языке. 

Тема 2. Фонетическая система древнерусского языка X–XI вв. 
Тема 3. Отражение в древнерусском и в современном русском языках 

древних чередований звуков. 
Тема 4. Процесс падения редуцированных гласных и его следствия. 
Тема 5. Развитие фонетической системы старорусского языка XIV – XVII 

вв. 
Тема 6. Историческая морфология русского языка. 
Тема 7. История категорий и форм имени существительного. 
Тема 8. Местоимение. Его история. 
Тема 9. История форм имени прилагательного. 
Тема 10. Глагол. Его история. 
Тема 11. История причастий. 
Тема 16. Введение в курс истории русского литературного языка. 

Литературный язык древнерусской народности (XI – начало XIV вв.). 
Тема 17. Литературный язык великорусской народности (XIV – начало XVII 

вв.). 



Тема 18. Литературный язык начальной эпохи формирования русской нации 
(середина XVII – середина XVIII вв.).  

Тема 19. Развитие русского литературного языка во второй половине XVIII 
– начале XIX вв. 

Тема 20. Роль А.С. Пушкина в становлении норм национального русского 
литературного языка. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия): 

Рекомендуемая тематика занятий: 
Тема 1: Древнерусские памятники письменности: графики, орфография, 

связь со старославянской письменной культурой 
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема происхождения письменности у восточных славян. 
2. Особенности древней славянской азбуки. Эволюция русского письма и 

орфографии. 
3. Общая характеристика памятников письменности: а) территориальная 

отнесённость памятников, диалектный характер их языка; б) жанровая 
принадлежность памятников; в) хронологическая отнесённость памятников. 

4. Палеографические особенности древних памятников письменности. 
 
Тема 2: Праславянское наследие в системе гласных фонем 

древнерусского языка 
Вопросы для обсуждения: 

1. Строение слога праславянского и раннего древнерусского языков. 
2. Закон перехода количественных различий гласных в качественные. 
3. Изменение дифтонгов в монофтонги как следствие действия закона 

открытого слога. 
4. Образование носовых гласных и их судьба в языке восточных славян. 
5. Судьба дифтонгических сочетаний *tort, *tolt, *tert, telt в разных 

славянских языках. 
6. Изменение начальных сочетаний *ort, *olt в славянских языках. 
 

Тема 3: Праславянское наследие в системе согласных фонем 
древнерусского языка 

Вопросы для обсуждения: 
1. Следствия закона открытого слога в области консонантизма:  
а) утрата различных согласных в конце слова;  
б) переразложение слоговых элементов;  
в) упрощение групп согласных;  
г) ассимиляция и диссимиляция. 
2. Первое смягчение заднеязычных К, Г, Х, его условия и результаты. 
3. Второе смягчение заднеязычных К, Г, Х, его условия и результаты. 
4. Вопрос о третьем смягчении заднеязычных согласных К, Г, Х. 
5. Смягчение согласных перед йотом (j):  



а) смягчение сонорных согласных перед йотом;  
б) смягчение заднеязычных согласных перед йотом;  
в) смягчение переднеязычных согласных Д и Т перед йотом;  
г) смягчение переднеязычных согласных З и С перед йотом;  
д) смягчение губных согласных перед йотом;  
е) изменение сочетаний согласных СК, СТ, ЗГ, ЗД перед йотом. 
 

Тема 4: Фонетическая система древнерусского языка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика вокализма древнерусского языка X – XI вв.: 

количество фонем, их дифференциальные признаки. 
2. Гласные в начале слова. 
3. Классификация согласных фонем древнерусского языка X – XI вв. 
4. Согласные фонемы твёрдые, мягкие и полумягкие. 
5. Отличие древнерусской фонетической системы от современной русской. 
6. Исторические чередования гласных и согласных, унаследованные 

древнерусским языком и перешедшие в современный русский язык. 
 

Тема 5: История редуцированных гласных Ъ, Ь, Ы, И 
Вопросы для обсуждения: 
1. Редуцированные гласные Ъ и Ь, их сильные и слабые позиции. 
2. Сущность, время и причины двоякого изменения редуцированных 

гласных. 
3. История редуцированных гласных Ы и И. 
4. Отклонения от закономерности двоякого изменения редуцированных, 

вызванные влиянием грамматической аналогии. 
 

Тема 6: Следствия падения редуцированных гласных в истории русского 
языка 

Вопросы для обсуждения: 
1. Изменения структуры слога после падения редуцированных гласных. 
2. Фонологические следствия падения редуцированных гласных в системе 

вокализма древнерусского языка: 
3. Следствия падения редуцированных в системе согласных фонем. 
 

Тема 7: Фонетическая система старорусского языка XIV – XVII вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. История «первой» и «второй» лабиализации. 
2. Фонетическая и морфологическая основа перехода Е в О (история 

«третьей» лабиализации. 
3. История звука [ě] (Э). 
4. История аканья. 
5. Развитие категории твёрдости – мягкости: а) непереходное смягчение 

заднеязычных согласных Г, К, Х; б) история шипящих Ж’, Ш’, аффрикат Ц’, Ч’ и 
слитных Ш’Ч’, Ж’Д’. 



 

Тема 8: История имени существительного. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы выделения существительных по классам склонения (типы 

склонений). 
2. Склонение имён существительных в единственном и множественном 

числах 
3. Значение и история двойственного числа. 
4. Значение и история звательной формы. 
5. Развитие грамматической категории одушевлённости. 
6. Унификация типов склонений имён существительных в единственном 

числе: 
а) взаимодействие слов склонений на *ŏ и *ŭ; 
б) причины и результат взаимодействия слов мужского рода склонений на 

*ŏ и *ĭ; 
в) история склонения существительных с древней основой на согласный. 
7. История падежных форм имён существительных множественного числа. 
 
Тема 9: История местоимений и имён прилагательных в русском языке. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Грамматические особенности личных местоимений, их история. История 

личного местоимения 3-го лица. 
2. Состав и грамматические особенности указательных местоимений, их 

история. 
3. История других неличных местоимений. 
4. Морфологические и синтаксические особенности кратких 

прилагательных в древнерусском языке, их история. 
5. Полные имена прилагательные в древнерусском языке (время 

образования, их отличие от кратких форм) 
 
Тема 10: История форм настоящего и будущего времени глагола. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Система древнерусского глагола в её отношении к современной 

глагольной системе: черты сходства и различия. 
2. Принцип разделения глаголов на классы (охарактеризовать классы 

глаголов). 
3. Спряжение глаголов в настоящем времени. История форм настоящего 

времени. 
4. История форм будущего времени. 
 
Тема 11: История форм прошедшего времени глагола. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Способ образования аориста в древнерусском языке (сравнить с личными 

формами старославянского аориста). История аориста в древнерусском языке, его 
остатки в современном русском языке. 



2. Способ образования имперфекта в древнерусском языке в сравнении с 
образованием имперфекта в старославянском языке. История имперфекта. 

3. Значение и способ образования перфекта (указать отличия от 
старославянского перфекта). История перфекта в русском языке. 

4. Значение и способы образования плюсквамперфекта в древнерусском 
языке. История плюсквамперфекта. 

 

Тема 12: История неспрягаемых форм древнерусского глагола. 
Вопросы для обсуждения: 
1. История инфинитива и супина в древнерусском языке. 
2. История причастий действительного залога. 
3. История причастий страдательного залога. 
4. Возникновение деепричастий в русском языке. 
 

Тема 13: Введение в курс истории русского литературного языка. 
Литературный язык древнерусской народности (XI – начало XIV вв.). 

Вопросы для обсуждения: 
 1. Система дисциплин, изучающих русский язык и место истории русского 

литературного языка среди них.  
 2. Русский литературный язык как историческая реальность: понятие 

литературного языка, его свойства. Разграничение понятий «литературный язык» 
и «язык художественной литературы», «литературный язык» и «нелитературный 
язык». 

3. Норма литературного языка как историко-лингвистическая категория: 
понятие языковой нормы, типы языковых норм.  

4. Историко-лингвистический анализ памятника русского языка старшей 
поры. 

5. Вопрос о «происхождении русского литературного языка. Истоки 
древнерусского литературного языка. 

6. Периодизация истории русского литературного языка. 
7. Общая характеристика древнерусского литературного языка эпохи 

Киевского государства. Стилистическая дифференциация памятников. 
8. Книжно-славянский тип древнерусского литературного языка. Язык 

житийной литературы. 
9. Народно-литературный тип древнерусского литературного языка.  
10. «Деловой язык» Киевской Руси. 
 
Тема 14: Литературный язык великорусской народности (XIV – начало XVII 

вв.). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Структурные изменения в русском разговорном языке к XIV в. 

Складывание московского койне и диалектной зоны центра как базы 
формирования норм языка русской нации. 

2. Углубление различий между литературно-письменным и разговорным 
языком. «Двуязычие». 



3. «Второе южнославянское влияние» и эволюция типов литературно-
письменного языка. 

4. «Приказный язык» Московской Руси. 
5. Развитие народно-литературного языка в повествовательной литературе. 
6. Тенденции к проницаемости границ между разновидностями 

литературного языка, между литературным и разговорным языком в XIV – начале 
XVII вв. 

 
Тема 15: Литературный язык начальной эпохи формирования русской нации 

(сер. XVII – сер. XVIII вв.). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные различия развития языка в донациональную и национальную 

эпохи. 
2. Языковая политика Петра I. Основные тенденции в развитии 

национального литературного языка в Петровское время. 
3. Обогащение литературного языка в Петровскую эпоху. Значение 

реформы азбуки и «гражданского посредственного наречия» для истории 
русского литературного языка. 

4. Устранение элементов церковнославянской книжности и новые 
стилистические тенденции в текстах Петровского времени («Гистории», 
«Приклады», «Ведомости», соч. Посошкова, «Артикул воинский», учебная 
литература, Лексиконы и др.). 

5. «Деловой язык» эпохи и его место в системе разновидностей 
литературного языка. 

6. Сочинения протопопа Аввакума как яркий образец основных тенденций в 
развитии языка эпохи. 

7. «Российская грамматика» М.В.Ломоносова как отражение нормализации 
и кодификации русского литературного языка сер. XVIII в. 

8. Стилистическая теория М.В.Ломоносова. 
9. Язык произведений М.В.Ломоносова. 
10.Терминологическая лексика и фразеология в научных произведениях 

М.В. Ломоносова. 
 
Тема 16: Развитие русского литературного языка во второй половине XVIII 

– начале XIX вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Обогащение русского литературного языка во второй половине XVIII — 

начале XIX вв. Проблема избыточности и упорядочения словарного состава. 
2. Разрушение «высокого» стиля как следствие его отрыва от живого 

употребления и жанровой замкнутости (на примере од и других произведений 
Г.Р. Державина). 

3. Разговорный язык демократических слоёв населения как основа 
литературного языка в прозе М.Д. Чулкова, А.О. Аблесимова и др. 

4. Жаргон дворянских салонов и борьба прогрессивных кругов против 
галломании и галлицизмов в русском литературном языке. 



5. Новое в системе стилей: формирование стиля революционной 
публицистики, газетно-журнальных стилей (в произведениях А.Н.Радищева, 
прозе Н.И.Новикова, Д.И.Фонвизина, И.А.Крылова). 

6. Реформа Н.М.Карамзина. Основные требования «нового слога». Причины 
слабости «нового слога». 

7. Характер и значение синтаксических преобразований карамзинистов. 
8. Полемика между карамзинистами и шишковистами. 
 
Тема 17: Роль А.С. Пушкина в становлении норм национального русского 

литературного языка. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Принципы народности и историзма как основополагающие принципы в 

пушкинской концепции литературного языка. 
2. Принципы соразмерности и сообразности, простоты, краткости и 

точности выражения как принципы организации литературного текста. 
3. Воплощение теоретических установок в литературно-языковой практике 

А.С. Пушкина.  
 
Тема 18: Развитие русского литературного языка во второй половине XIX – 

начале XX в. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Тенденции в развитии русского литературного языка данного периода. 

Развитие стилистической системы русского литературного языка. Рост значения 
публицистического и научного стилей. 

2. Развитие лексико-фразеологического состава русского литературного 
языка во второй половине 19-начале 20 в.  

3. Изменения в грамматическом строе литературного языка 
послепушкинской поры. Роль грамматики и словарей в развитии и нормализации 
литературного языка 

4. Продолжение и развитие пушкинских языковых традиций в творчестве 
М.Ю. Лермонтова.  

5. Роль Н.В. Гоголя и писателей натуральной школы в развитии русского 
литературного языка и языка художественной литературы 

6. Индивидуальные стили и приемы словесно-художественного выражения 
во второй половине XIX — начале XX вв. (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, 
И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов и др.). 

 
Тема 19: Русский литературный язык советской эпохи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изменения в словарном составе русского литературного языка. 
2. Изменения в грамматическом строе русского литературного языка. 
3. Борьба за чистоту и правильность русского литературного языка.  
4. Новые функции русского литературного языка как средства 

межнационального общения. 
 



 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ. Не предусмотрены. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов  
I. Отработка навыков владения понятийным аппаратом историко-

лингвистических дисциплин. 
Подготовить доклад и презентацию об одном из учёных-славистов: 
1. Основы генеалогической классификации языков в грамматике 

М.В. Ломоносова. 
2. А.Х. Востоков как основоположник сравнительно-исторического метода 

в изучении языков. 
3. Программа исторического изучения языка И.И. Срезневского. 
4. Ф.И. Буслаев как основоположник исторической грамматики русского 

языка. 
5. Семасиологический аспект изучения истории языка в работах 

А.А. Потебни. 
6. Труды В.А. Богородицкого по истории русского языка. 
7. Систематическое описание исторических изменений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса в работах А.И. Соболевского. 
8. Труды по сравнительной грамматике индоевропейских языков 

Ф.Ф. Фортунатова. 
9. Труды А.А. Шахматова по истории русского языка. 
10. Разработка исторической фонетики и диалектологии русского языка в 

трудах Н.Н. Дурново. 
11. Разработка вопросов исторической морфологии и истории русского 

литературного языка в исследованиях С.П. Обнорского. 
12. Исследования в области исторической фонетики В.В. Виноградова. 
13. Наблюдения над историческим синтаксисом в работах Е.С. Истрина и 

Е.Ф. Карского. 
14. Вопросы истории складывания и развития русского языка в его 

диалектном многообразии в работах Р.И. Аванесова. 
15. П.С. Кузнецов как создатель систематического курса исторической 

морфологии русского языка. 
16. Обобщение результатов предшествующих этапов развития науки об 

истории русского языка в книге Ф.П. Филина «Образование языка восточных 
славян». 

II. Отработка навыков лингвистического анализа древнерусского текста. 
Проанализировать один из предложенных древнерусских текстов по следующей 
схеме. 

Схема фонетического анализа 
1. Найдите в тексте отражение праславянских фонетических процессов: 
– выпишите из текста слова, в корнях которых есть чередования, связанные 

с действием закона количественно-качественных изменений, объясните 
чередования; 



– выпишите слова, в которых есть чередования, связанные с законом 
открытого слога: упрощением групп согласных, ассимиляцией и диссимиляцией, 
образованием носовых, монофтонгизацией дифтонгов; 

– выпишите слова с неполногласными и полногласными сочетаниями, 
укажите тип сочетания, укажите, какому (древнерусскому или старославянскому) 
языку свойственно это сочетание, восстановите в них праславянский вид корня, 
объясните изменения; 

– выпишите слова с начальными неисконными сочетаниями ра, ла или ро, 
ло в приставке (корне), укажите, какому (древнерусскому или старославянскому) 
языку свойственно это сочетание, восстановите в них праславянский вид 
приставки или корня, объясните их происхождение; 

– выпишите слова, содержавшие сочетания плавных с редуцированными 
между согласными, объясните происхождение этих сочетаний; 

– найдите слова с неисконными шипящими и свистящими согласными, 
определите типы палатализаций, восстановите исконные звуки; 

– назовите фонетические признаки слов южнославянского и 
восточнославянского происхождения. 

2. Найдите в орфографии текста отражение фонетических процессов 
письменного периода: 

– процесса падения редуцированных и его последствий; 
– процесса непереходного смягчения заднеязычных согласных; 
– процесса перехода [э] в [о]; 
– отвердения шипящих согласных и [ц]; 
– аканья; 
– совпадения [э] и [э] по артикуляции в безударной позиции; 

Схема морфологического анализа 

1. Имя существительное 

1. Форма в тексте, включая предлог. 
2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа). 
3. Род. 
4. Тип склонения по древней именной основе. 
5. Вариант – твердый или мягкий (только для скл. на *-ŏ и *-ā). 
6. Падеж. 
7. Число. 
8. Исконная/неисконная форма (если неисконная, объясните 

происхождение). 
2. Имя прилагательное 

1. Форма в тексте. 
2. Начальная форма (именительный падеж ед. ч. муж. рода). 
3. Разряд прилагательного по значению. 
4. Форма (именная или местоименная, краткая или полная). 
5. Род. 
6. Степень сравнения (для качественных прилагательных). 
7. Падеж. 
8. Число. 



10. Синтаксическая функция. 
11. Исконная/неисконная форма (если неисконная, объясните 

происхождение). 
3. Местоимение 

1. Форма в тексте. 
2. Начальная форма (именительный падеж, для возвратного местоимения – 

родительный падеж). 
3. Разряд (личное: 1 л., 2 л.; неличное: указательное, определительное, 

относительное, вопросительное, притяжательное и т.д.). 
4. Род (для неличных местоимений). 
5. Падеж. 
6. Число (если имеет). 
7. Исконная/неисконная форма (если неисконная, объясните 

происхождение). 
4. Глагол 

1. Форма в тексте. 
2. Начальная форма (инфинитив). 
3. Класс. 
4. Наклонение. 
5. Форма времени (только для изъявительного наклонения: настоящее; 

будущее простое, будущее сложное I, будущее сложное II; простое прошедшее – 
аорист, имперфект; сложное прошедшее – перфект, плюсквамперфект). 

6. Лицо. 
7. Число. 
8. Род (только для сложных форм прошедшего времени, будущего сложного 

II, сослагательного наклонения). 
9. Исконная/неисконная форма (если неисконная, объясните 

происхождение). 
5. Неспрягаемые глагольные формы (инфинитив, супин) 

1. Форма в тексте. 
2. Начальная форма (инфинитив, супин). 
3. Класс. 
6. Причастия 

1. Форма в тексте. 
2. Начальная форма (инфинитив). 
3. Класс. 
4. Действительное или страдательное. 
5. Время (настоящее, прошедшее). 
6. Форма (именная, местоименная/краткая, полная). 
7. Род. 
8. Падеж. 
9. Число. 
10. Исконная/неисконная форма (если неисконная, объясните 

происхождение). 
 



Образец анализа 
жена 
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(Повесть о Петре и Февронии Муромских, XVI в.) 
Перевод: «Женщина же, услышав такую речь, в сердце своем твердо 

сохранила и по уходе дьявольского змея того поведала князю, мужу своему, что 

сказал змей». 
Фонетический анализ 

Жена – ж ← *g (I пал.). 
Слышавъ – ш ← *g (I пал.). 
В корнях слов рэчь – реклъ – пророкъ – нарицати – рьци 

отмечается чередование гласных и согласных: 
э // е // о // и // ь ← *ē // *ĕ // *ŏ // *ī // *ĭ (качественно-количественное) 
ч//к//ц ← *k (законы палатализаций) 
ч//к// ← *k (I пал.) 
к//ц ← *k (III пал. нарицати) 
к//ц ← *k (II пал. рьци) 
*rēk//rĕk//rŏk//rīk//rĭk. 
В предлоге в произошла утрата редуцированного ъ. 
В словах сьрдьцы, твьрдо были сочетания плавных с редуцированными 

подтипа а). В них отражен рефлекс праславянской группы *tьrt, в древнерусском 
языке первый слог в этих словах образовывал редуцированный звук. Древние 
корни: *sьrd и *tvьrd. 

В слове сьрдьцы ц ← *k (III  пал.). 
Написание формы ср[дцы через ы свидетельствует об отвердении 

исконно мягкого свистящего [ц] . 
В слове твердо проявился редуцированный в сильной (ударной) позиции. 
Слово сохрани отражает рефлекс праславянской группы *tort: по закону 

открытого слога в нем возникло неполногласие, в слове хоронити – 
полногласие, праформа корня – *horn-. 

В слове сохрани в приставке (-съ) на месте слабого редуцированного 
развился гласный [о] под влиянием церковного произношения. 

В слове tшествiе в праславянскую эпоху в связи с действием закона 
открытого слога произошла диссимиляция в группе *dt (*dt → *st): tшьствiе 
← *otš’ьdtije (ср. шедший). 

В слове tшествiе ш ← *h (I пал.). 
В слове tшествiе наблюдается прояснение ь в сильной позиции. 
В слове непрiaзнивыи был древний корень -a (ср. непрiaзнь ← не 

прiaти), слово с чередованием в корне – прiимати (корень -им). 

Чередование: 
’а //им ← *im (ЗОС, образование носовых) 
*im – древний корень. 



В слове повэда звук э – исконный, т.к. нет перехода е в о по III 
лабиализации: поведать – под ударением, после мягкого перед твёрдым 
согласным. 

В слове княsю s ← *g (III пал.) 
сохрани содержит фонетический признак старославянского языка. 

Морфологический анализ 

Мужеви – существительное. 
1. Форма в тексте – мужеви. 

2. Н. ф. – мvжь. 

3. М. р. 
4. Склонение на *ŏ. 
5. Мг. вар. склонения. 
6. Д. п. 
7. Ед. ч. 
8. Неисконная форма (исконная – мvжu), появилась в результате влияния 

склонения на *ŭ. 
Непрiaзниваго – прилагательное (в значении существительного). 
1. Форма в тексте – непрiaзниваго. 

2. Н. ф. – непрiaзнивыи. 

3. Разряд по значению – качественное. 
4. Местоименная/полная форма. 
5. М. р. 
6. Р. п. 
7. Ед. ч. 
8. Выполняет функцию дополнения. 
9. Форма славянизированная, архаичная (древнерусская – 

непрiaзнивого, возникла под влиянием склонения указательных 
местоимений). 

Того – местоимение. 
1. Форма в тексте – того. 
2. Н. ф. тъ. 
3. Разряд – неличное, указательное. 
4. М. р. 
5. Р. п. 
6. Ед. ч. 
7. Исконная форма. 
Реклъ ес^ – глагол. 
1. Форма в тексте – реклъ есть. 

2. Н. ф. – речи. 

3. I класс. 
4. Изъявит. накл. 
5. Сложная форма прошедшего времени – перфект. 
6. 3 л. 
7. Ед. ч. 



8. М. р. 
9. Исконная форма. 
слышав – причастие. 
1. Форма в тексте – слышавъ. 

2. Н. ф. – слышати. 

3. IV класс. 
4. Действительное. 
5. Прошедшее время. 
6. Именная форма. 
7. Ж. р. 
8. Им. п. 
9. Ед. ч. 
10. Неисконная форма (исконная – слышавъши), появилась в результате 

утраты согласования с подлежащим (в тексте употреблена форма м. р. ед. ч. им. 
п.). 

III.  
1. Выучить наизусть отрывки из произведений, которые включаются в 

программу средней школы: 
1) отрывок (20 строк) из «Слова о полку Игореве» («Плач Ярославны» или 

«Золотое слово Святослава»);  
2) отрывок (20-25 строк) из «Жития протопопа Аввакума, им самим 

написанного». 
2. Осуществить историко-лингвистический анализ текстов, относящихся к 

литературному языку 10-17 вв., 2) литературному языку 18-20 вв. и включенных в 
программу средней школы. 

Общая схема историко-лингвистического анализа текста, 
относящегося к литературному языку 10-17 веков 
1. Общая структурно-смысловая организация текста:  
– автор, если есть;  
– список, редакция;  
– тема, идея, жанр, литературное направление;  
– композиция (определить части текста, их смысловую значимость в общей 

структуре текста); тип изложения (повествование, описание, рассуждение); сфера 
функционирования (непосредственное устное общение, светская оригинальная и 
переводная литература, религиозная оригинальная и переводная литература, 
юридические документы).  

2.Фонетическая характеристика 
2.1 Соответствие фонетической структуры памятника звуковым процессам 

времени его создания. 
2.2 Отступления от фонетических закономерностей, присущих времени 

создания памятника, обусловленные позднейшими его списками. 
2.3. Отражение в звуковом облике слов церковнославянских и русских 

фонетических черт. 



2.4. Зависимость пропорционального соотношения церковнославянских и 
русских фонетических признаков от жанровой разновидности памятника. 

3. Лексико-фразеологическая характеристика  
3.1. Генетическая характеристика словарного состава памятника 

(общеславянская лексика, русизмы, церковнославянизмы, грецизмы, латинизмы, 
тюркизмы и др.) 

3.2. Анализ тематических групп лексики. 
3.3 Стилистическая характеристика лексики и фразеологии. Использование 

образных средств в тесте памятника. 
3.4. Зависимость лексико-фразеологического состава от мировой 

разновидности памятника. 
4. Словообразовательная характеристика. 
4.1. Типология словообразовательных моделей памятника. 
4.2. Стилистическая мотивированность морфемного состава производных 

слов (зависимость употребления словообразовательных моделей от жанровой 
разновидности памятника). 

5. Морфологическая характеристика 
5.1. Соответствие склоняемых и спрягаемых форм слов морфологическим 

нормам языка периода создания. 
5.2. Факты, свидетельствующие об унификации форм склонения и 

преобразовании глагольной системы. 
5.3. Зависимость пропорционального соотношения архаических и новых 

морфологических форм от жанровой разновидности памятника. 
6. Синтаксическая характеристика 
6.1. Типология синтаксических моделей в тексте памятника (уровень 

предложения). 
6.2. Наличие осложняющих элементов в структуре предложения 

(обращения, однородные члены, вводные конструкции, причастные и 
деепричастные обороты). 

6.3. Характеристика средств синтаксической связи с точки зрения их 
происхождения (исконные, церковнославянские) и стилистической 
мотивированности. 

6.4. Зависимость пропорционального соотношения синтаксических моделей 
и средств связи от разновидности жанровой природы памятника. 

7. Стилистические особенности текста:  
– характерные особенности стилистической организации текста;  
– степень использования стилистических средств русского литературного 

языка (стилистические фигуры, синонимические ряды, антонимы, тропы и др.).  
8. Общий вывод о языке текста, о принадлежности его к определенному 

типу литературного языка, о его месте и значении в истории русского 
литературного языка в целом.  

Схема анализа текста, относящегося к литературному языку XVIII–XX 
веков 

1. Общая структурно-смысловая организация текста: автор, название текста, 
тема, идея, жанр, литературное направление, тип изложения.  



2. Языковые особенности текста:  
2.1. Лексико-фразеологический состав: лексика и фразеология с точки 

зрения происхождения (исконная – заимствованная – указать источники 
заимствования; старославянская – русская); по сфере употребления и 
стилистической окраске (книжная – разговорная – просторечная – диалектная; 
архаическая – новая; пассивная – активная; высокая – низкая).  

2.2. Морфология: соотношение частей речи в тексте и их функции (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, причастие, наречие); особенности 
использования архаических форм.  

2.3. Синтаксис: соотношение простых и сложных предложений в тексте, 
порядок слов в простом предложении, объем синтаксических конструкций, 
способы осложнения простых предложений, конструкции живой разговорной 
речи.  

2.4. Стилистические особенности текста: особенности стилистической 
организации текста; использование изобразительных средств (эпитеты, метафоры, 
сравнения и т.д.).   

2.5 Вывод о языке текста, о соответствии его основным направлениям в 
развитии литературного языка, о месте и значении в истории литературного 
языка.  

3. Привести фрагмент конспекта урока русского языка (русской 
литературы), в рамках которого изучается язык писателя (поэта) XI в- XIX в. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к 
реализации данной образовательной программы, пользуются предоставленными 
академическими правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от 
вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 
использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение 
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля); права на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; при этом 
преподаватель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство 
обучающихся и других участников образовательных отношений; развивать у 
обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни; применять педагогически 
обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 
обучения и воспитания; учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 



необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 
организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по объему и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает 
тематику занятий по формам и количеству часов проведения: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную 
работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 
консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в 
контактной работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации 
образовательной программы в заочной / очно-заочной форме объем учебного 
материала сохраняется, но в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 
1. Захарова, Л.А. История русского языка: историческая грамматика : 

учебное пособие / Л.А. Захарова, Г.Н. Старикова. – 2-е изд., стер. - Москва : 
Флинта, 2017. – Режим доступа – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115149. 

2. Русанова, С.В. История русского литературного языка (XI–XX вв.): 
учебное пособие : [16+] / С.В. Русанова ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2016. – 240 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576501 (дата обращения: 
10.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2858-0. – Текст : электронный. 

3. Сабитова, З.К. Историческая грамматика русского языка: учебное 
пособие / З.К. Сабитова. – 3-е изд., стер. – Москва: ФЛИНТА, 2019. – 512 с. – 
ISBN 978-5-9765-1729-5. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/119423 

4. Тригуб, Л.Г. Историческая грамматика русского языка: Фонетика: 
учебно-методическое пособие / Л.Г. Тригуб. – Москва: ФЛИНТА, 2015. – 183 с. – 
ISBN 978-5-9765-2348-7. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/70414 

5. Шелкова, И.А. Историческая грамматика русского языка: учебное 
пособие / И.А. Шелкова. – 2-е изд., испр. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 148 с. – 
ISBN 978-5-9765-3573-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/119104 



6. Шулежкова, С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и 
историческая грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения : 
учебно-методическое пособие / С.Г. Шулежкова. – 3-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 
2016. – 128 с. – ISBN 978-5-9765-0842-2. – Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/84330 

б) дополнительная литература 
1. Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского 

языка. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 1965. – 555 с. 
2. Букатевич Н.И. и др. Историческая грамматика русского языка: Учеб. 

пособие для заочн. и вечернего отд-ний фил. фак-тов. – Киев: Вища школа, 
1974. – 309 с. 

3. Васеко Е.Ф., Горшкова К.В. Историческая грамматика русского языка. 
Пособие для практических занятий: Учеб. пособие для вузов по спец. «Рус. яз. и 
лит.». – М.: «Филология», 1994. – 253 с. 

4. Горшкова К.В. Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка: 
Учеб. пособие для филол. спец. ун-тов. – М.: Высш. шк., 1981. – 359 с. 

5. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической 
грамматике русского языка. – М.: Просвещение, 1964. – 188 с. 

6. Дибров А.А., Овчинникова В.С., Левчук В.И. Историческая грамматика 
русского языка: Учеб. пособие. – Ростов/н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1968. – 329 с. 

7. Древнерусский язык: учебно-методический комплекс для студентов 
заочного отделения/ сост. Е.П. Маматова, М.Ф. Румянцева, Е.В. Пчелов. − М., 
2006. − 40 с. 

8. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка: Учеб. для 
студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1990. – 398 с. 

9. Историческая грамматика русского языка: Сб. упражнений. – 3-изд., 
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с. 

10. История русского языка: практикум для студентов вузов/ сост. 
О.А. Черепанов, В.В. Колесов, Л.В. Капорулин, В.Н. Калиновская. − М.: 
Академия; СПб.: Филологический фак. СПбГУ, 2007. − 240 с. 

11. Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка: учебное 
пособие для студентов вузов. − М.: Академия, 2009. − 512 с. 

12. Колесов В.В. История русского языка: учеб. пособие по 
специальности 021700 «Филология». − М.; СПб.: Академия; Филологический фак. 
СПбГУ, 2005. − 669 с. 

13. От аза до ижицы/ Автор-составитель: Глинкина Л.А. – Оренбург: 
Оренбургское книжное изд-во, 2000. – 96 с. 

14. Павлович А.И. Историческая грамматика русского языка: Учеб. 
пособие для студентов-заочников фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М.: Просвещение, 1977. – Ч. 1 и 2. 

15. Старославянский язык: Учебное пособие/ Сост. Р.Я.Вельц. – Уфа: 
БГПУ, 2001. 

16. Сборник упражнений по истории русского языка/ Е.Н.Иваницкая, 
Т.Н.Кандаурова, 3.Н.Литвина, А.Н.Стеценко. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с. 



17. Собинникова В.И. Историческая грамматика русского языка: Учеб. 
пособие. – Воронеж: Изд-во Воронеж, ун-та, 1984. – 296 с. 

18. Турбин Г.А., Шулежкова С.Г. Старославянский язык: Учебное 
пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта; Наука, 2002. – 216 с. 

19. Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка: Краткий 
очерк; Пособие для пед. ин-тов. – 3-е изд. – М.: Учпедгиз, 1962. – 376 с. 

20. Янович Е. И. Историческая грамматика русского языка: Учеб. пособие 
для филол. фак. вузов. – Минск: Университетское, 1986. – 318 с.. 

в) словари 
1. Виноградов В.В. История слов/ Отв. ред. академик РАН Н.Ю.Шведова. – 

М.: Российская академия наук. Отделение литературы и языка: Научный совет 
«Русский язык». Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1999. – 
1138 с. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х тт. – 
М., 1955 (и другие издания). 

3. Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь. – М.: Терра, 1998. 
4. Иллюстрированный словарь забытых и трудных слов из произведений 

русской литературы XVIII – XIX веков/ Сост. Л.А.Глинкина. – Оренбург: 
Оренбургское книжное изд-во, 1998. – 280 с. 

5. Рогожникова Р.П., Карская М.Б. Школьный словарь устаревших слов 
русского языка. – М.: Просвещение, 1996. 

6. Словарь древнерусского языка XI – XIV вв./ Под ред. Р.И.Аванесова. – 
М.: Наука, 1966. 

7. Словарь русского языка XI – XVII вв. – М.: Наука, 1975. 
8. Словарь-справочник: этимологические тайны русской орфографии/ Сост. 

Л.А.Глинкина. – Оренбург: Оренбургское книжное изд-во, 2001. – 400 с. 
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. – Т. 1-4. – М.: Про-

гресс, 1964-1973 (и другие издания). 
10. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного 

русского языка. – Т. 1-2. – М.: Русский язык, 1994. 
11. Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского 

языка: Пособие для учителя. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Просвещение, 1971. – 
542 с. 

12. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 
русского языка: Происхождение слов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001. – 
400 с. 

13. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексиче-
ский фонд/ Под ред. О.Н.Трубачёва. – Вып. 1-20. – М.: Наука, 1973-1994. 

г) программное обеспечение  
– Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно 

распространяемое ПО) / MS Windows / пр.  
– Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
– Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно 

распространяемое ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный 



процессор (создание таблиц), программа подготовки презентаций, графический 
редактор. 

д) базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
1. htth://www.gramota.ru. 
2. htth://www.slovari.ru. 
3. http://www. philolog. ru/ 
4. http://www. philology. ru/ 
5. http://www. mccme. ru/ling/index. html 
6. http://old-russian. chat. ru/index1.htm 

7. http://feb-web.ru/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для преподавания дисциплины используются оборудованные проектором и 
ноутбуком аудитории, а также компьютерный класс для промежуточного и 
итогового контроля. 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных 
аудиторий), оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) 
меловой / маркерной доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, 
в том числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

– Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной 
видео увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; Тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая 
машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта Брайля;  

– Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный 
воздушного звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр 
автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 
система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

– Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; 
Специализированная клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми. 

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Огромный материал курса «История русского языка» из-за ограниченного 

количества часов не может быть полностью вмещен в лекции и практические 



занятия, поэтому целый ряд разделов предлагается для самостоятельного 
изучения с обсуждением на практических занятиях: происхождение восточного 
славянства, источники изучения русского языка, памятники древнерусской 
письменности, проблемы периодизации и изучения истории русского языка, 
парадигмы именного и местоименного склонений, глагольного спряжения 
история служебных частей речи, диахроническое словообразование, этимология и 
орфография, исторический синтаксис. 

Описывая фонетические исторические процессы, необходимо в каждом 
отдельном случае иметь в виду конечный результат в современном русском 
языке: например, после падения редуцированных – многочисленные явления 
позиционного характера в области согласных, после возникновения аканья – 
позиционное варьирование гласных и т.д. 

При изучении исторической морфологии важно требовать от студентов 
заучивания парадигм именного склонения, склонения личных и указательных 
местоимений, спряжения глаголов, так как без конкретных знаний древней 
системы флексий не может быть и знания истории морфологии. 

К практическим задачам курса относится задача научить студентов 
историческому комментированию двух типов: перспективному и 
ретроспективному, т.е. от древнего состояния к современному и, наоборот, 
историческому интерпретированию фактов современного языка. В связи с этим 
предусматривается проведение двух контрольных работ. Одна из них посвящена 
отражению праславянских фонетических процессов в современном русском языке 
и подразумевает ретроспективный исторический комментарий. Эту контрольную 
работу удобно выполнять по отрывкам из литературных произведений, где 
преподаватель может выделить 20–30 случаев самых разных рефлексов – 
индивидуально для каждого студента. Вторая контрольная работа – по 
морфологии. Она может носить перспективный характер и проводиться по 
отрывкам из древнерусских памятников с полной характеристикой форм и 
указаниями на последующие их изменения вплоть до современного состояния. 
В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для 
работы в системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как 
преподавателям (https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей 
и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 
 

10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и зачёта с оценкой. 



ФОС включает  
а) практические задания по анализу фонетических и морфологических 

изменений языковой системы в разные периоды ее развития, по сопоставлению с 
данными других языков индоевропейской группы; 

б) чтение памятников древнерусской письменности, составление «визитной 
карточки» эпохи, в которую создан документ; 

в) работа со словарями разных типов (этимологическими, толковыми, 
историческими); 

г) комплексный исторический комментарий фактов современного русского 
литературного языка; 

д) д) историко-лингвистический анализ текста. 
Для оценки используются 
– типовые контрольные задания по исторической фонетике, морфологии, а 

также тексты для комментария, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, в процессе освоения дисциплины (модуля); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 
компетенций; 

– тестовые материалы. 
Примеры контрольных работ: 
1) Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

Задание 1. Найдите следы 1,2,3 палатализации заднеязычных и смягчения 
согласных в сочетании с j. 

Жена, грешить, вражеский, волчица, цена, разлучить, искажение, ловля, 

крепче, ищу, крещение. 

Задание 2. В приведённых ниже словах восстановите древнейший 
(праславянский) вид корня и объясните, как возникли имеющиеся в них 
чередования. 

Ковать – куёт – кузнец, увядать – увял. 

Задание 3. Напишите приведённые ниже слова по-древнерусски для эпохи 
до падения редуцированных. Укажите все новые явления в области согласных в 
рассматриваемых примерах после падения редуцированных. 

Сдавать, тёмный, мягкий. 

Задание 4. Напишите по-древнерусски и по-старославянски. 
*Korva, *slabo, *gordъ.  

Задание 5. Проанализируйте примеры и выясните, почему результат 
перехода [е] в [о] наблюдается не во всех случаях.   

Лёд, ледовый, гололедица. 

Задание 6. Докажите, что приведённые ниже группы слов исторически 
образованы от одного корня. Реконструируйте первоначальный вид корня, 
объясните все фонетические изменения, происшедшие в нём. 

Светить – свечка – освещение – свечение.  

 

1) Контрольная работа № 2 



Вариант I. 

Задание 1. Определите род, тип склонения существительных в 
древнерусском языке. Укажите, где это необходимо, разновидность склонения. 

РЭКА, БРЫ, ОВЬЦА, КОТB, СОЛОВИИ, СТАРЬЦЬ, ЗBТЬ, ЗЕРНО, 
ЛОСЬ, ВЬРХЪ, ПОДВИГЪ, ВЫЯ, КЛЮЧЬ, ДОМЪ, ПЛОДЪ. 

Задание 2. Образуйте формы род. п. мн. ч. от приведённых ниже имён 
существительных в древнерусском и современном русском языках и объясните 
происшедшие изменения в падежных окончаниях. 

Дом, поле, сук, ремень, медведь, купец, колено, корабль, жеребёнок, сосед. 

Задание 3. Определите разряд, род (если возможно), лицо и падеж 
выделенных местоимений.  

И мрачный памятник оне фонтаном слёз именовали (П.). Я ещё помню оное 

светлое время! (Дельвиг). И всяк своё кричит (Н.). Сей шкипер был тот шкипер 

славный, кем наша двинулась земля (П.). И аз, ижи кровь в непрестанных боях за 

тя, аки воду, лиях и лиях (А.К.Т.). За сими страшными стенами (П.). 

Задание 4. Определите класс глаголов. 
ВЕСТИ, МОЧИ, ДУТИ, СЪХНУТИ, ВИСЭТИ, КРИЧАТИ, ПЕРЕДАТИ, 

ГАСНУТИ, БЫВАТИ, ПРОСИТИ. 
Задание 5. Определите наклонение, время, число, лицо, род (где возможно) 

следующих глагольных форм. 
ПОВЕЛЭЛЪ ЕСМЬ, УМЬРЛИ БЫХОМЪ, ПОЧЬНЕТЬ ХОТЭТИ, 

СОСТОИТЬ, ДОКОНЧАХОМЪ, ЕСИ ДАЛЪ, ВЫДАХЪ, ЕСТЕ ИЗБИЛИ, РЕЦИ, 
БЭША ОТСТУПИЛИ, СОХРАНИХОВЭ. ХОЖАШЕ. 

Задание 6. От приведённых ниже глаголов образуйте формы инфинитива и 
супина. 

ПЕЧЕШИ, КУПЛBХУТЬ, ПОЧИТАЯ, ДАМЬ, СТАНИ. 
Задание 7. Дайте характеристику древнерусским глагольным формам: 

укажите залог, время, форму (краткая или полная). 
Торжествующий, живучи, тронувший, жгучий, убив, пройдя, пришлый. 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 
Установите соответствие между словами и палатализацией, которая в них 

имела место 
{=I палатализация-> ПЕШТЬ 
=II палатализация->ЦВѢТЪ 
=III палатализация->СТАРЬЦЬ 
=Йотовая палатализация->ХЫШТЬНИКЪ} 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
К какому индоевропейскому гласному (каким гласным) восходит 

древнерусский гласный [а]: 
{~[*ӑ] 
=[*ā] 
~[*ū] 
=[*ō] 



~[*ŏ]} 

Стремление освободить литературный язык от устаревших слов и 
конструкций, сблизить его с живой разговорной речью образованных людей было 
присуще… 
{~М.В. Ломоносову 
~А.С. Шишкову 
~А.С. Пушкину 
~Ф. Прокоповичу 
=Н.М. Карамзину} 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой 
результатов обучения размещаются в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования 
компетенции, критерии 
оценки 
сформированности)  

Пятибалл
ьная 
шкала 
(академи
ческая) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтинг
овая 
оценка) 

Повыш
енный 

Исследователск
ая деятельность  

Умение самостоятельно 
выделять фонетические 
явления в древнерусских 
текстах и уметь 
применять полученные 
знания в ходе историко-
лингвистического анализа 
фактов современного 
русского языка. 

Отлично 90-100  

Базовы
й 

Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональн
ой 
деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать данные 
истории русского языка  в 
ходе преподавания 
русского языка в школе.  

Хорошо 70-90 



самостоятельнос
ти и 
инициативы 

Удовле
творите
льный  
(достат
очный) 

Репродуктивная 
деятельность 

Умение частично 
выделять фонетические 
явления в древнерусских 
текстах 

Удовлетв
орительн
о  

50-70 

Недоста
точный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

Неудовле
творител
ьно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в 
электронные ведомости, результаты промежуточной аттестации - и в зачетные 
книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 
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1. Целью дисциплины является  

формирование общепрофессиональной компетенции: 

– способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4). 

• индикаторы достижения:  

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их 

реализации; 

ОПК-4.2. Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня 

сформированности духовно-нравственных ценностей и проектирует их 

формирование; 

ОПК-4.3. Осуществляет духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 

в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 

отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Страноведение России» относится к обязательной части учебного 

плана / к модулю «Русский язык как иностранный». 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: В 

результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности и условия их реализации;  

- страноведческую информацию в таких областях знаний, как история, 

государственное и политическое устройство, география, экономика, история культуры 

России; специфические черты русской культуры, сведения о традициях, обычаях русского 

народа, особенности менталитета русского народа. 

Уметь:  

- анализировать и создавать в образовательном процессе педагогические ситуации, 

способствующие духовно-нравственному становлению обучающихся; 

-  обсуждать темы, связанные с историей, географией, культурой России;  

- работать с источниками информации (текущей  прессой,  литературными  и 

общественно-политическими текстами). 

  Владеть: 

- лингвистическими аспектами страноведческой информации;  

- профессиональными основами речевой  коммуникации (аудирование, чтение, 

говорение, письмо);  

- лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную 

информацию социокультурного значения;  

- навыками составления и произнесения текстов монологического характера по 

страноведению России. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 

профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
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(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  

Страноведение как 

научная дисциплина. 

Страноведение как научная дисциплина. Филология как 

комплекс научных дисциплин, изучающих духовную 

культуру человека посредством анализа его языка. 

Предмет и задачи курса. Место курса в системе высшего 

филологического образования. Языки в аспекте 

лингвострановедения. Национально-культурная 

семантика лексики. Невербальная коммуникация. 

Социокультурный комментарий. 

2. 

Россия на карте мира Географическое положение России. Государственное 

устройство. Социальная система. Государственные 

символы. Экономика России. Население России. 

3. 

Из истории России. 

Формирование русского 

языка. 

Важные исторические вехи. События и личности. Этапы 

формирования русского языка. 

4. 

Культурное наследие 

России 

Религии в России. Национальные традиции в России. 

Русский национальный характер. Особенности культуры 

и менталитета. Основные концепты русской культуры. 

5. 

Образование в России Система образования. Уровни образования. Система 

дошкольного и школьного образования. Система высшего 

образования. Подготовка к  поступлению в университеты.  

Реформы  последних  десятилетий. Сравнение с системой 

образования в других странах. 

6.  

Язык, культура, наука 

современной России 

Coвременная  жизнь.  Стереотипы,  нравственные  

ценности. Образ жизни. Наука в современной России. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Страноведение как научная дисциплина. 

Тема 2. Россия на карте мира. 

Тема 3. Из истории России. Формирование русского языка. 

Тема 4. Культурное наследие России  

Тема 5. Образование в России. 

Тема 6. Язык, культура, наука современной России. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

Тема 1: Страноведение как научная дисциплина 
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Вопросы для обсуждения:  

Страноведение как научная дисциплина. Филология как комплекс научных 

дисциплин, изучающих духовную культуру человека посредством анализа его языка. 

Предмет и задачи курса. Место курса в системе высшего филологического образования. 

Языки в аспекте лингвострановедения. Национально-культурная семантика лексики. 

Невербальная коммуникация. Социокультурный комментарий. 

Тема 2: Россия на карте мира 

Вопросы для обсуждения: 

Географическое положение России. Государственное устройство. Социальная 

система. Государственные символы. Экономика России. Население России. 

Тема 3: Из истории России. Формирование русского языка 

Вопросы для обсуждения: 

Важные исторические вехи. События и личности. Этапы формирования русского 

языка. 

Тема 4: Культурное наследие России 

Вопросы для обсуждения: 

Религии в России. Национальные традиции в России. Русский национальный 

характер. Особенности культуры и менталитета. Основные концепты русской культуры. 

Тема 5: Образование в России 

Вопросы для обсуждения: 

Система образования. Уровни образования. Система дошкольного и школьного 

образования. Система высшего образования. Подготовка к  поступлению в университеты.  

Реформы  последних  десятилетий. Сравнение с системой образования в других странах. 

Тема 6: Язык, культура, наука современной России 

Вопросы для обсуждения: 

Coвременная  жизнь.  Стереотипы, нравственные  ценности. Образ жизни. Наука в 

современной России. 

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: не предусмотрен. 

 

 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

- Создание активного словаря по выбранной теме,  

- Изучение теоретического материала. Составление конспектов разных типов (плановый, 

контекстуальный, свободный),  

- подготовка докладов, презентаций, написание рефератов, статей, постов для аккаунта 

Центра русского языка БГПУ «СЛОГ» в сети интернет, 

- написание творческих работ – эссе,  

- Выполнение практических работ. 

 Примерные практические задания 

1. Подготовить реферат  

Примерная тематика рефератов для самостоятельных работ  

1.  Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа.  

2.  Языковая личность. Концепция Ю. Н. Караулова.  

3.  О русском национальном характере. К. Касьянова.  

4.  Лингвострановедческие и лингвокультурологические словари. Их специфика.  

5. Русский речевой этикет в бытовом общении. 

6. Лингвострановедение как научная дисциплина. Предмет и задачи курса. 

7. История России. События и личности. 

8. История России. Формирование русской нации. 

9. Государственное и политическое устройство России. 

10. Религия и суеверия. 

11.Россия и современный мир. 
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12.Русская культура и искусство в мире. 

13. Культура. Концепты и штампы. 

14. Русский тип человека. Развитие и становление. Экстралингвистические параметры 

формирования личности. 

15. Культурный шок. Проблемы адаптации и проблемы вербального и невербального 

взаимодействия. 

2. Составить каталог интернет-ресурсов по выбранной теме.  

Задание предполагает знакомство с основными приемами информационного поиска 

материала.   

3.Составить активный словарь по изучаемой теме. 

4. Подготовить медиапрезентацию по одной из предложенных тем (на выбор).  

Примерная тематика презентаций: 

1.  Россия: география, природа.  

2.  Государственное устройство России.  

3.  Государственная символика.  

4.  Образование в России.  

5.  Праздники в России:  

-  государственные,  

-  религиозные,  

-  народные.  

6.  Русская кухня.  

7.  Русские фильмы.  

8.  Русские песни.  

9.  Русские традиции.  

10.  Русские жесты.  

11.  Уфа: знакомая и неизвестная.  

12.  Наш студгородок.  

13.  Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы.  

14.  Знаменитые люди России.  

15.  Вклад России в мировую культуру:  

-  литература,  

-  живопись,  

-  музыка,  

-  балет.  

Круг  тем  может  изменяться  и  дополняться  в  зависимости  от  поставленных  

целей  и задач. 

Задание предполагает закрепление навыков отбора материала, его изложения и 

организации при подготовке презентации, направлено на выработку умений находить 

научную литературу по теме презентации; анализировать проблему, факты, явления;  

систематизировать и обобщать данные, делать выводы; оценивать теоретическое и 

практическое значение рассматриваемой в презентации проблемы; аргументировать свое 

мнение, оценки, выводы; выстраивать логику изложения; корректно указывать источник 

информации, автора излагаемой точки зрения; правильно оформлять презентацию. 

Самостоятельность студента при подготовке презентации проявляется в выборе темы, 

ракурса рассмотрения темы, источников для раскрытия темы, тезиса, аргументов для его 

доказательства, конкретной информации из источников, способа группировки и 

обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке ее актуальности, практического и теоретического значения, в выводах. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
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правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  

1. Вьюнов, Ю.А. Русский культурный архетип: страноведение России / Ю.А. Вьюнов. – 

3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136368 (дата обращения: 08.08.2019). – 

Библиогр.: с. 441-443. – ISBN 978-5-89349-709-0. – Текст: электронный. 

2. Лингвострановедение: научно-исследовательский практикум: [16+] / авт.-сост. 

Л.В. Енбаева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 40 с.: ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464141 (дата обращения: 

08.08.2019). – Библиогр.: с. 25-26. – ISBN 978-5-4475-9147-2. – DOI 10.23681/464141. – 

Текст: электронный. 

3. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций / Б.Л. Яшин. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 243 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 (дата обращения: 08.08.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5689-1. – DOI 10.23681/429211. – Текст: электронный. 

 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 

программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

http://www.consultant.ru  

http://www.garant.ru  

http://fgosvo.ru 
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https://dic.academic.ru/  

http://elibrary.ru  

http://www.ruscorpora.ru/  

https://urait.ru/  

http://gramota.ru/  

https://e.lanbook.com/  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина нацелена на формирование комплексной 

лингвокультурологической компетенции, представляющей собой совокупность знаний, 

умений, способностей личности, необходимых для эффективного межличностного 

межкультурного взаимодействия в условиях динамично меняющегося мира. 

Внутри дисциплины выделено 6 разделов: «Страноведение как научная 

дисциплина», «Россия на карте мира», «Из истории России. Формирование русского 

языка», «Культурное наследие России», «Образование в России», «Язык, культура, наука 

современной России».  

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал 

излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их 

к размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-

навыков, а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение 

его к профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. 

Диалогическая ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и 

проблемным изложением материала, так и систематическим обменом обязательными 

учебными (в письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и 



8 

ответами между аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и 

задания, предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и 

трудностей, связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных 

и устных заданий, способствующих приобретению навыков составления текстов 

адекватно коммуникативной задаче, а также такие интерактивные формы работы, как 

метод проектов, практикоориентированные задания, доклады с презентацией.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, практикоориентированными заданиями. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Статус страноведение в ряду других гуманитарных дисциплин. 

2. Цели и задачи лингвострановедения. 

3. Базовые понятия лингвострановедения. 

4. Языки в аспекте лингвострановедения.  

5. Национально-культурная семантика лексики.  

6. Невербальная коммуникация. 

7. Географическое положение России.  

8. Государственное устройство. Государственные символы. 

9. Социальная система. 

10.  Экономика России.  

11.  Население России. 

12.  Важные исторические вехи в истории России.  

13.  Этапы формирования русского языка. 

14.  Религии в России.  

15.  Национальные традиции в России.  

16.  Русский национальный характер. Особенности культуры и менталитета. 

17. Основные концепты русской культуры. 

18. Система образования в России. Сравнение с системой образования в других 

странах. 

19. Язык, культура современной России 

20.  Наука в современной России. 

21. Словари в лингвострановедении. 

22. Лингвострановедческий аспект русской фразеологии. 

23. Текст как хранитель культуры, отражающий духовный мир человека. 

24. Лингвострановедческая ситуация в современной России. 

Примерные практикоориентированные задания 

1. Выскажите свою точку зрения о символике герба России.  Какое из толкований 

кажется вам правильным? Почему? 

2.  Подготовьте сообщение о государственном устройстве Российской Федерации 

(в сопоставлении с государственным устройством другой страны). 

5. Сравните систему образования в России и другой страны.  Как относятся к 
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детям, к воспитанию в этих странах ? 

6. Расскажите о системе медицинского обслуживания в России и любой другой 

стране. 

7. Подготовьте сообщение о том,  как осуществляется социальная поддержка 

людей в России и в любой другой стране. 

8. Подготовьте презентацию/ пост/ видеоклип по страноведению России. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
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вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 

д.ф.н., профессор кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Г.Ф.Кудинова 

 

Эксперты: 

внешний 

Д.ф.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания УУНиТ 

В.Л.Ибрагимова 

 

внутренний 

К.ф.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Г.М.Курбангалеева 
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1. Целью дисциплины является:  

формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 

индикаторы достижения –  

ОПК-8.1. – применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области.  

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Система государственного тестирования русского языка как 

иностранного» относится к предметному модулю «Русский язык как иностранный». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные положения теории тестирования;  

- основную учебно-методическую литературу по проблемам оценки коммуникативных 

компетенций учащихся;  

- уровни владения РКИ;  

- современные информационные технологии, применяемые для тестирования по РКИ;  

- требования к тестам;  

- государственные стандарты по РКИ. 

Уметь:  

- использовать специальные научные знания в педагогической деятельности; 

- пользоваться необходимой литературой по тестированию при решении 

профессиональных задач;  

- создавать собственные субтесты с учетом соответствующих требований;  

- оценивать тесты по русскому языку как иностранному. 

Владеть: 

- навыками использования современных информационных технологий, применяемых 

для тестирования;  

- навыками организации и проведения занятий с использованием специальных научных 

знаний; 

- подготовки собственных тестовых материалов по русскому языку как иностранному;  

- проведения тестовой и оценочной деятельности;  

- приемами отбора тестовых материалов с учетом контингента учащихся. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
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работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тестирование в России и за 

рубежом 

История развития тестирования за рубежом и в 

России. Система современного тестирования. 

2. Государственная система 

тестирования иностранных 

граждан по русскому языку 

Основные понятия «тест», «тестолог», 

«тестирование», «типовой тест», «образовательный 

стандарт». Роль тестирования в преподавании РКИ 

на современном этапе. Формат сертификационных 

экзаменов по РКИ. Развитие Российской 

государственной системы тестирования по РКИ. 

3. Государственные стандарты 

по РКИ 

Требования к государственным стандартам по РКИ. 

Госстандарты по РКИ (элементарный, базовый, 

первый сертификационный, второй 

сертификационный, третий сертификационный и 

четвертый сертификационный уровни). 

4. Уровни владения РКИ Система уровней владения РКИ в контексте 

европейских стандартов и тестов. Уровни владения 

РКИ: элементарный, базовый, первый 

сертификационный, второй сертификационный, 

третий сертификационный и четвертый 

сертификационный. 

5. Тестирование по РКИ Тестирование как важный элемент текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний по 

русскому языку. Требования к тесту. Классификации 

тестов. Тестирование по РКИ на уровни владения 

языков. Тестирование трудовых мигрантов. 

Тестирование по русскому языку для приема в 

гражданство. Типовые тесты. Тесты по лексике и 

грамматике, чтению и аудированию. Тесты по 

устной речи. Компьютерные тесты. 

6. Методика проведения 

тестирования по РКИ 

Нормативно-правовая база по вопросам организации 

и проведения тестирования. Необходимая 

документация для тестирования. Центры 

тестирования по РКИ. Методика проведения 

индивидуального и коллективного тестирования. 

Квалификация экзаменаторов по РКИ. Результаты 

тестирования. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Тестирование в России и за рубежом. Государственная система тестирования 

иностранных граждан по русскому языку. 

Тема 2. Государственные стандарты по РКИ. 

Тема 3-4. Уровни владения РКИ. 



4 

 

Тема 5-6. Тестирование по РКИ. 

Тема 7-8. Методика проведения тестирования по РКИ. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Государственная система 

тестирования иностранных 

граждан по русскому языку 

1. Формат сертификационных экзаменов по РКИ. 

2. Развитие Российской государственной системы 

тестирования по РКИ. 

2. Государственные 

стандарты по РКИ 

Госстандарты по РКИ (элементарный уровень, базовый 

уровень, первый сертификационный уровень). 

3. Государственные 

стандарты по РКИ 

Госстандарты по РКИ (второй сертификационный 

уровень, третий сертификационный уровень, четвертый 

сертификационный уровень). 

4. Уровни владения РКИ 1. Элементарный уровень (уровень выживания). 

2. Базовый (предпороговый) уровень. 

5. Уровни владения РКИ 1. Первый сертификационный (пороговый) уровень. 

2. Второй сертификационный (пороговый продвинутый) 

уровень. 

6. Уровни владения РКИ 1. Третий сертификационный (высокий) уровень. 

2. Четвертый сертификационный уровень (уровень 

носителя языка). 

7. Тестирование по РКИ 1. Тестирование трудовых мигрантов. 

2. Тестирование по русскому языку для приема в 

гражданство. 

8. Тестирование по РКИ 1. Типовые тесты. 

2. Тесты по лексике и грамматике, чтению и 

аудированию. 

9. Тестирование по РКИ 1. Тесты по устной речи. 

2. Компьютерные тесты. 

10. Методика проведения 

тестирования по РКИ 

1. Центры тестирования по РКИ. 

2. Методика проведения индивидуального и 

коллективного тестирования. 

11. Методика проведения 

тестирования по РКИ 

1. Квалификация экзаменаторов по РКИ. 

2. Результаты тестирования. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Подготовка собственных тестовых материалов по русскому языку как иностранному. 

Учащиеся готовят субтесты по лексике и грамматике, чтению, письму, говорению и 

аудированию с учетом требований, предъявляемых к подобным тестам, и ориентируются 

на конкретный уровень владения РКИ. 

2. Подготовить доклад по одной из предложенных тем. 

Примерная тематика докладов для самостоятельной работы: 

1) Автоматизация процесса тестирования по РКИ. 

2) Тестор и его роль в ТРКИ. 

3) Психолого-этические аспекты тестирования. 

4) История развития педагогических измерений. 

5) Тесты по различным видам речевой деятельности. 

6) Экспертиза тестовых заданий по РКИ. 
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7) Параметры оценивания ошибок в ТРКИ. 

8) Документы, регламентирующие деятельность подразделений системы тестирования по 

РКИ. 

9) Современные теории тестирования. 

10) Использование современных информационных технологий в тестировании. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Белоус, Б.С. Новости: пособие по аудированию для иностранцев, изучающих русский 

язык: [16+] / Б.С. Белоус; Российский государственный педагогический университет имени 

А.И. Герцена. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена (РГПУ), 2018. – 64 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577475 (дата обращения: 

20.03.2023). – ISBN 978-5-8064-2596-7. – Текст: электронный. 

2. Владимирова, Л.В. Продолжаем изучать русский язык. Базовый уровень: учебное 

пособие / Л.В. Владимирова, О.В. Кулигина, Р.Н. Сафин; Казанский федеральный 

университет, Подготовительный факультет для иностранных учащихся, Кафедра 

гуманитарных наук. – Казань: Казанский федеральный университет (КФУ), 2014. – 214 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276259 (дата 

обращения: 20.03.2023). – Библиогр.: с. 206. – ISBN 978-5-00019-303-6. – Текст: электронный. 

3. Лексико-грамматические тесты для студентов, изучающих русский язык как 

иностранный (базовый уровень): сборник задач и упражнений / И.С. Иванова, С.А. Ильина, 

Е.А. Нивина, А.М. Товт; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 149 с. : ил.,табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444911 (дата 

обращения: 20.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1377-4. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 
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/ MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. https://centrevraz.ru 

2. https://www.pushkin.institute 

3. http://testcons.ru/ 

4. http://www.testrf.ru/ 

5. http://gramota.ru 

6. http://gramma.ru 

7. http://www.slovari.ru/ 

8. http://dic.academic.ru/searchall.php 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Система государственного тестирования русского языка как 

иностранного» призвана формировать у учащихся представления о государственной системе 

тестирования по русскому языку как иностранному и направлена на овладение учащимися 

способностью самостоятельно применять современные тестовые технологии в преподавании 

русскому языку как иностранному. 
Изучение курса строится на знаниях основных понятий по теории тестирования, приемов 

информационной переработки тестовых материалов. Логика изложения материала 

подразумевает рассмотрение ключевых вопросов изучаемой дисциплины. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
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образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 

и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. ТРКИ-1: первый сертификационный уровень соответствует уровню … по шкале Совета 

Европы: 

1) А2 

2) С2 

3) В2 

4) С1 

5) В1 

 

2. Тестирование по русскому языку как иностранному включает … . 

1) письмо, лексику, грамматику, чтение, аудирование 

2) письмо, грамматику, чтение, аудирование, говорение 

3) письмо, лексику, грамматику, чтение, говорение 

4) письмо, лексику, грамматику, чтение, аудирование, говорение 

 

3. Чтобы вести на русском языке профессиональную деятельность филологического профиля, 

иностранный граждан должен иметь … . 

1) базовый уровень 

2) уровень компетентного владения 

3) постпороговый уровень 

4) пороговый уровень 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Отлично 90-100  
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Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 

 

Разработчик: 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Т.Ю. Капишева 

 

Эксперты: 

внешний 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка и методики его преподавания УУНИТ 

В.Л. Ибрагимова 

 

внутренний 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Г.М. Курбангалеева 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование общепрофессиональной компетенции: 
- способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

индикаторы достижения –  

ОПК – 8.1 – применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 

зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 

контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 

процедуры контроля и подготовку к ним.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Латинский язык» относится к обязательной части профессионального 

цикла, к предметному модулю «Русский язык как иностранный». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции и теории изучения межкультурной коммуникации, особенности 

межкультурной коммуникации, эффективные способы межкультурного взаимодействия; 

- значение латинского языка для осуществления педагогической деятельности; 

- историю античной цивилизации и её роль в формировании европейской культуры и 

науки; 

- основные лингвистические понятия и категории латинского языка в их сопоставлении 

с русским языком;  

- латинский алфавит, правила произношения и ударения;  

- латинскую лексику в объёме 400 слов;  

- крылатые выражения на латинском языке. 
Уметь:  

- определять виды коммуникации; описывать структуру межкультурного общения; 

- использовать специальные научные знания по латинскому языку в педагогической 

деятельности; 

- читать, переводить и анализировать тексты на латинском языке; 

- проводить сравнительно-сопоставительный анализ единиц латинского и русского 

языков. 

Владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации на латинском языке по 

профессиональной проблематике; 

- основами словарного фонда и грамматического строя латинского языка; 

- навыками перевода латинских текстов на русский; 

- навыками сравнительно-сопоставительного анализа языковых единиц и структур 

латинского и русского языков; 

- навыками организации и проведения занятий с использованием специальных научных 

знаний по латинскому языку. 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 
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Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Краткие сведения из истории 

латинского языка 

Этапы в истории латинского языка. Фонетика и 

графика. 

2. I и II склонения 

существительных и 

прилагательных 

Имя существительное. Типы склонения 

существительных. I склонение. Род 

существительных I склонения. II склонение. Родовая 

принадлежность существительных II склонения. 

Имя прилагательное. Категория рода у 

прилагательных. Прилагательные I, II склонений. 

3. Времена системы инфекта 

действительного и 

страдательного залога 

Глагол. Грамматические категории глагола: лицо, 

число, время, наклонение, залог. Спряжения и 

основы. Основные формы глагола. Система времен. 

Времена системы инфекта в действительном и 

страдательном залоге. 

4. Неправильные глаголы Понятие о неправильных глаголах латинского языка. 

Спряжение неправильных глаголов латинского 

языка. 

5. Местоимения Разряды местоимений в латинском языке: личные, 

возвратное, притяжательные, указательные, 

определительные, относительное, вопросительные, 

неопределенные, отрицательные, соотносительные. 

Ососбенности склонения местоимения разных 

разрядов. 

6. Времена системы перфекта 

действительного и 

страдательного залога 

Времена системы перфекта в действительном и 

страдательном залоге. Неправильные глаголы и их 

спряжение. 

7. III склонение 

существительных и 

прилагательных 

III склонение существительных. Особенности 

III склонения (согласный, гласный и смешанный 

типы). Прилагательные  III склонения. 

8. Причастия Причастия латинского языка: participium praesentis 

activi, participium perfecti passivi, participium futuri 

activi. Особенности склонения причастий. 

9. Наречия Образование наречий в латинском языке. 

Употребление других частей речи в значении 

наречий. Степени сравнения наречий. 

10. IV и V склонения 

существительных 

IV склонение. Род существительных IV склонения. 

V склонение. Родовая принадлежность 

существительных V склонения. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Краткие сведения из 

истории латинского языка 

Краткие сведения из истории латинского языка 

2. I и II склонения 

существительных и 

прилагательных 

I и II склонения существительных  

3. I и II склонения 

существительных и 

прилагательных 

I и II склонения прилагательных 

4. Времена системы инфекта 

действительного и 

страдательного залога 

Времена системы инфекта в действительном залоге 

(Praesens, Imperfectum, Futurum primum) 

5. Времена системы инфекта 

действительного и 

страдательного залога 

Времена системы инфекта в страдательном залоге 

(Praesens, Imperfectum, Futurum primum) 

6. Неправильные глаголы Понятие о неправильных глаголах латинского языка. 

Спряжение неправильных глаголов латинского языка. 

 

7. 

Местоимения Разряды местоимений в латинском языке: личные, 

возвратное, притяжательные, указательные, 

определительные, относительное, вопросительные, 

неопределенные, отрицательные, соотносительные. 

Ососбенности склонения местоимения разных разрядов. 

8. Времена системы перфекта 

действительного и 

страдательного залога  

Времена системы перфекта в действительном залоге 

(Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum secundum) 

9. Времена системы перфекта 

действительного и 

страдательного залога 

Времена системы перфекта в страдательном залоге 

(Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum secundum) 

10. III склонение 

существительных и 

прилагательных 

III склонение существительных (согласное, гласное, 

смешанное) 

11. III склонение 

существительных и 

прилагательных 

III склонение прилагательных 

12. Причастия Причастия латинского языка: participium praesentis activi, 

participium perfecti passivi, participium futuri activi. 

Особенности склонения причастий. 

13. Наречия Образование наречий в латинском языке. Употребление 

других частей речи в значении наречий. Степени 

сравнения наречий. 

14. IV и V склонения 

существительных 

IV и V склонения существительных 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
1. Домашнее чтение (15-20 строк): чтение и перевод академических текстов. 

2. Заучивание наизусть популярных крылатых латинских выражений (100 фразеологизмов). 
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3. Грамматический анализ латинских предложений по схеме (слово в тексте, слово в словаре, 

перевод, морфологическая характеристика, синтаксическая характеристика). 

4. Подготовка доклада по одной из предложенных тем.  

Примерная тематика докладов для самостоятельной работы: 

1) Римский календарь.  

2) О кандидатах, лауреатах и секретах римской косметики. 

3) Последний день Помпеи. 

4) Судьба «Памятника» Горация в России. 

5) Из истории гимназической латыни в России. 

6) Латинская надпись на Спасской башне. 

7) Гай Юлий Цезарь – политик, полководец и писатель. 

8) Римские имена. 

9) Латинский язык как международный язык науки. 

10) Мертв ли латинский язык? 

11) Роль латинского языка в школьной программе. 

12) Латинские заимствования в русском языке. 

13) Значение латинского языка для современной культуры. 

14) Роль латыни в формировании европейских языков. 

15) Религия в Риме. Боги и богини. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 

работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 

программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 

свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 

свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 

и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 

(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 

индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 

работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 

со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 

заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 

материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 

При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 

дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Кацман, Н.Л. Латинский язык: учебник: [16+] / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 7-е 

изд., перераб. доп. – Москва: Владос, 2018. – 483 с.: ил. – (Учебник для вузов). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573351 (дата 

обращения: 20.03.2023). – ISBN 978-5-907101-29-6. – Текст: электронный. 

2. Козлова, Г.Г. Самоучитель латинского языка: учебник: [16+] / Г.Г. Козлова. – 9-е изд., 

стер. – Москва: ФЛИНТА, 2018. – 353 с. – Режим доступа: по подписке. – 
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93716 (дата обращения: 20.03.2023). – ISBN 

978-5-89349-537-9. – Текст: электронный. 

3. Марцелли, А.А. Латинский язык: учебное пособие для студентов гуманитарных 

факультетов: [16+] / А.А. Марцелли. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. – 287 с.: ил. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256451 (дата обращения: 20.03.2023). – 

ISBN 978-5-222-21207-3. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 

1. http://gramota.ru 

2. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com 

3. http://librarius-narod.ru 

4. http://www.lingualatina.ru 

5. http://linguaeterna.com/vocabula/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 

проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 

технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 

установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-

Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 

большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Учебная дисциплина «Латинский язык» призвана способствовать не только расширить 

общелингвистический кругозор бакалавров, но и содействовать выработке у них научного 

подхода как к родному, так и к изучаемому иностранному языку. Изучение курса строится на 
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знаниях истории Древнего мира, античной мифологии, современного русского литературного 

языка, культурологии и др. наук. Логика изложения материала подразумевает рассмотрение 

ключевых вопросов изучаемой дисциплины. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 

(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 

и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 

для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме оценки и зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, контрольной работы и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Укажите номер ряда, содержащего правильное высказывание, и напишите названия 

падежей: 

1) В классическом латинском языке четыре падежа 

2) В классическом латинском языке пять падежей 

3) В классическом латинском языке шесть падежей 

 

2. Какая латинская пословица соответствует русской «Верный друг познается в беде»: 

1) Verum amicum pecunia non parabis. 

2) Amicus certus in re incerta cernitur. 

3) Errare huumanum est. , 

4) Abiens abi 

 

3. Определите no форме 3 л. ед.ч. Praesens Indicativi Passivi, какой из глаголов относится ко II 

спряжению: 

1) frangĭtur 

2) habētur 

3) audītur 

4) mutātur 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 
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Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию из 

самостоятельно найденных 

теоретических источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически контролируемого 

материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 

Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 

студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 

промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 

студентов. 
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1. Целью дисциплины является развитие профессиональной компетенции:  

– способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

индикаторы достижения –  

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные знания для проектирования 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. Владеет методами осуществления педагогической деятельности; 

ОПК-8.3. Преобразует специальные научные знания и результаты исследований в своей 

педагогической деятельности. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна 

зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной 

работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Дисциплина «Этнопсихолингвистика» относится к обязательной части учебного плана / к 

модулю «Русский язык как иностранный». 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные понятия лингвистических дисциплин; 

− сущность, научный аппарат, ведущие научные направления этнопсихолингвистики;  

− особенности и типичные  проблемы многоязычия.  

Уметь: 

- анализировать языковые явления и процессы в психолингвистическом аспекте;  

- использовать специальные научные знания по лингвистике в педагогической 

деятельности; 

 - проводить экспериментальные исследования по заданной тематике и в рамках 

осваиваемого метода исследования.  

Владеть: 

- спецификой психолингвистического подхода к анализу языковых явлений; 

- навыками организации и проведения занятий с использованием специальных научных 

знаний по лингвистике; 

- навыками организации и проведения занятий с использованием специальных научных 

знаний по лингвистике.  
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных 

технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 



6. Содержание дисциплины. 

Содержание разделов дисциплины. 

 

 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Психолингвистика как 

наука. История 

психолингвистики 

  

 

 Объект и предмет психолингвистики. 

Психолингвистика – наука, изучающая процессы 

речеобразования, восприятия и формирования речи, 

речевое поведение индивидов в их соотнесенности с 

системой языка. Причины возникновения 

психолингвистика и её «отраслевая принадлежность». 

Место психолингвистики в ряду других наук. 

Периодизация становления и развития 

психолингвистики. Психолингвистические идеи до 

возникновения психолингвистики как самостоятельной 

научной и учебной дисциплины (В. фон Гумбольдт, Х. 

Штейнталь, А.А. Потебня, Ф.де Соссюр, Л.В. Щерба, К. 

Бюлер, Л. Блумфилд и др.). 

Психолингвистика первого поколения: 

психологическая концепция Ч.Осгуда и его модель 

речевого поведения.  

Психолингвистика второго поколения: 

«трансформационизм» Н. Хомского и Дж. Миллера.  

Психолингвистика третьего поколения, или «новая 

психолингвистика»: Дж. Верч, Дж. Брунер, Ж. Нуазе, 

Д. Дюбуа. 

 Л.С. Выготский как один из основоположников 

отечественной психолингвистики. Вклад его школы в 

психолингвистику: внутренняя психологическая 

организация процесса производства (порождения) речи 

как последовательность взаимосвязанных фаз 

деятельности. А.Р. Лурия как нейролингвист и его 

вклад в диагностику, исследование различных видов 

афазии. Разработка А.Н. Леонтьевым теоретического 

представления о структуре и единицах речевой 

деятельности. 

Актуальные направления современной 

психолингвистики. 

2. 

Язык как предмет 

психолингвистики и 

этнопсихолингвистики 

 

Общее понятие о языке как феномене культурно-

исторического развития. Языковые явления в контексте 

психолингвистического анализа. Звук и смысл, слово в 

сознании человека, психолингвистический аспект 

словообразования и грамматики. Невербальные 

компоненты коммуникации.  

Психолингвистическая характеристика текста как 

универсального знака языка и средства осуществления 

речевой коммуникации. 

3. 

Язык и культура   Язык и культура. Гипотеза лингвистической 

относительности. Национально-культурная специфика 

слова. Лакуны. Речевое поведение. Билингвизм. 

Ошибки при изучении иностранного языка. Речь 



иностранца. Культурный шок. Аккультурация. 

Лингвистический шок. Интеркультурные контакты. 

4. 

Методы психолингвистики 

и этнопсихолингвистики.  

Общее определение метода. Эксперимент в 

психолингвистике как специфический 

исследовательский метод. Ассоциативный 

эксперимент, метод семантического дифференциала, 

метод дополнения языкового знака, метод прямого 

толкования слова, метод классификации. 

Экспериментальные методы компьютерной 

психолингвистики. Автоматический анализ текста. 

5. 

Ментальные сферы языка  Ментальность. Менталитет. Ментальные сферы языка. 

Сознание, соотношение сознания и действительности. 

Картина мира. Языковая картина мира. Концептосфера. 

Сознание – мышление – интеллект. 

Речь и мышление. Концептуальные положения учений 

Л.С. Выготского,  Н.И. Жинкина (разграничение 

категорий «значение» и «смысл», понятие внутренней 

речи). 

Особенности формирования внутренней речи в 

онтогенезе. Особенности структуры и семантики 

внутренней речи. Кодовые единицы внутренней речи. 

Роль внутренней речи в познавательной 

интеллектуальной деятельности человека. 

Основные черты семантико-когнитивного подхода к 

языку. Значение слова и возможности его описания. 

Различные подходы к трактовке и описанию значения 

слова как достояния индивида. Концепт и значение. 

Отношение «личность – язык и речь». Феномен 

языковой личности. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Психолингвистика как наука. 

Тема 2. Язык как предмет психолингвистики и этнопсихолингвистики. 

Тема 3. Язык и культура 

Тема 4. Понятие стереотипа в контексте современных исследований. 

Тема 5. Методы психолингвистики и этнопсихолингвистики. 

Тема 6. Перекресток культур. Роль языка в  формировании личности. Национальный 

характер. 

Тема 7. Ментальные сферы языка. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 

Тема 1: Психолингвистика как наука. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Объект и предмет психолингвистики.  

2. Причины возникновения психолингвистика и её «отраслевая принадлежность». Место 

психолингвистики в ряду других наук. 

3. Периодизация становления и развития психолингвистики. Психолингвистические идеи до 

возникновения психолингвистики как самостоятельной научной и учебной дисциплины (В. фон 

Гумбольдт, Х. Штейнталь, А.А. Потебня, Ф.де Соссюр, Л.В. Щерба, К. Бюлер, Л. Блумфилд и др.). 



4. Психолингвистика первого поколения: психологическая концепция Ч.Осгуда и его модель 

речевого поведения.  

5. Психолингвистика второго поколения: «трансформационизм» Н. Хомского и Дж. Миллера.  

6. Психолингвистика третьего поколения, или «новая психолингвистика»: Дж. Верч, Дж. Брунер, 

Ж. Нуазе, Д. Дюбуа. 

 

Тема 2. Язык как предмет психолингвистики и этнопсихолингвистики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее понятие о языке как феномене культурно-исторического развития.  

2. Языковые явления в контексте психолингвистического анализа. Звук и смысл, слово в сознании 

человека, психолингвистический аспект словообразования и грамматики. Невербальные 

компоненты коммуникации.  

3. Психолингвистическая характеристика текста как универсального знака языка и средства 

осуществления речевой коммуникации. 

 

Тема 3: Язык и культура. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Язык и культура.  

2. Гипотеза лингвистической относительности.  

3. Национально-культурная специфика слова. Лакуны.  

4. Речевое поведение.  

5. Билингвизм.  

6. Ошибки при изучении иностранного языка.  

7. Речь иностранца.  

8. Культурный шок. Аккультурация. Лингвистический шок.  

9. Интеркультурные контакты. 

 

Тема 4: Понятие стереотипа в контексте современных исследований. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Термин и понятие «стереотип» в научной литературе.  

2. Стереотип поведения.  

3. Стереотип-представление: природа и содержание. 

4. Стереотипы vs. прецедентные феномены: сходства, различия, зоны пересечения. 

5. Функционирование стереотипов: национально-культурная специфика. 

6. Понятие «концепт» в современных исследованиях. Национальный концепт. Концепт культуры: 

природа, содержание, функции. Подходы к изучению концепта  

 

Тема 5: Методы психолингвистики и этнопсихолингвистики. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее определение метода.  

2. Эксперимент в психолингвистике как специфический исследовательский метод. 

3. Ассоциативный эксперимент,  

4. метод семантического дифференциала,  

5. метод дополнения языкового знака,  

6. метод прямого толкования слова, метод классификации. Экспериментальные методы 

компьютерной психолингвистики.  

7. Автоматический анализ текста. 

 

Тема 6: Перекресток культур. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Национальное культурное пространство: природа, содержание (составляющие), структура. 



2. Соотношение национального культурного пространства и когнитивной базы, национального 

культурного пространства и когнитивных пространств. Внешний и внутренний масштаб 

национального культурного пространства. 

3. Понятие лингвокультуры. Лингвокультура как третья семиотическая система. 

4. Роль языка в  формировании личности. 

5. Национальный характер. 

 

Тема 7: Ментальные сферы языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ментальность. Менталитет. Ментальные сферы языка. 

2.  Сознание, соотношение сознания и действительности.  

3. Картина мира. Языковая картина мира. Концептосфера.  

4. Сознание – мышление – интеллект.  

5. Отношение «личность – язык и речь». Феномен языковой личности. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины. 

- Создание глоссария,  

- Организация, реализация ассоциативного эксперимента. Интерпретация результатов. 

- Проектирование, организация, реализация методики семантического дифференциала. 

Интерпретация данных.  

- подготовка докладов, написание рефератов.  

- Выполнение практических заданий, направленных на овладение студентами того или иного 

психолингвистического метода или конкретной методики. 

 

Перечень примерных контрольных заданий для самостоятельной работы 

� Какие основные периоды могут быть выделены в истории становления психолингвистики? 

� Какие основные проблемы исследует психолингвистика? 

� Каковы сферы применения результатов психолингвистических исследований? 

� Какие ученые (в Европе и России) высказывали мысли, созвучные идеям 

психолингвистики? 

� Как вы понимаете основные особенности психолингвистического подхода к изучению 

языка как достояния индивида? 

� Как соотносятся между собой теоретические и экспериментальные исследования в области 

психолингвистики? 

� Какие аспекты языковых явлений представляют интерес для лингвистики, 

психолингвистики и психологии? 

� Какие виды психических процессов взаимодействуют при общении между людьми? 

� Что можно считать ведущими принципами функционирования речевого механизма 

человека? 

� Как соотносятся мышление и знание? 

� С каких позиций может исследоваться значение слова? 

� В чем состоит специфика психологической структуры значения? 

� Что должно составлять базу для разработки психолингвистической концепции значения? 

� Какие особенности ассоциативного значения оказывались в центре внимания 

исследователей в разные периоды времени? 

� Какова взаимосвязь между параметрическим, признаковым и прототипным подходами к 

значению? 

� Как разные подходы к значению соотносятся с современными идеями сети, 

распространяющейся активации, когнитивной организации и т.д.? 

� Какие процессы связаны с функционированием значения у индивида? 

� Что может пониматься под ментальным лексиконом при разных подходах к этой проблеме? 

� На каких вопросах акцентируется внимание исследователей лексикона в последние годы? 



� Каковы основные принципы организации лексикона с позиций разных подходов? 

� Работы каких авторов оказали влияние на ранние исследования лексикона? 

� Почему проблема специфики лексикона не может рассматриваться без формулирования 

позиции автора в отношении значения слова? 

� Ознакомьтесь с разделом "Прикладная психолингвистика" книги A.A. Леонтьева "Основы 

психолингвистики" [1997] и примите участие в обсуждении следующих вопросов: 

-  Какова роль ПЛ исследований в повышении эффективности обучения языкам? 

-  Что такое "патопсихолингвистика"? 

-  Что дала ПЛ инженерной психологии? 

-  Что показалось вам интересным в связи с использованием ПЛ в криминалистике? 

-  Что понимается под "ПЛ речевого воздействия"? 

�  Проанализируйте высказывания детей с точки зрения проявлений метаязыковой 

деятельности. Цифра в скобках после каждого высказывания обозначает возраст ребенка: 

(4,8) - 4 года 8 месяцев. Примеры взяты из [Говорят дети 1996]. 

-  Собачки не говорят, собачки авают. (3) 

- Бела ты моя хорошая! Нельзя "белка" говорить ... (4) 

- Выгнали и вгнали назад! (4) 

-  Смотри, а вертилятор не вертится (5) 

- Пюре - это картошка всмятку. (5) 

-  Верка, смотри: гвоздь и гвоздёнок. (4) 

- Буду борщ дегустировать. - А что он, густой слишком? (4) 

-  Вы видели двухребеночную коляску? (4) 

- Домочадцы - это такие люди, которые курят дома. (5) 

-  Таня, почему называется дихлофос, а не дохлофос, от него же мухи дохнут? (4) 

- А Серёжа забиралка, он у Вовы машину забрал. (3) 

-  Суп сегодня исключительный ... - Из ключа сварили? (2,10) 

- Мы идем смотреть лазерные машины. Мы по ним лазить будем. (5,1) 

- Ломовик - тот, кто ломает игрушки. (2,5) 

- Лошадь - папа, лошадка - мама, лошадёнок - их детёныш. (4) 

-  У курточки - рукав, а у брюк - ногав? (4) 

- Как эта дверь отрывается? - Изнутри. - А где нутрь? (3) 

-  Если едут две машины, то это называются обгон, а если одна едет, а другая стоит -    

то объех. (3) 

-  Отзывчивый - это означает, когда мама кричит: "Иди домой!" - сразу отвечает: "Иду!" 

(7) 

- Бабушке, приехавшей в гости: - Будешь теперь наша пищеварительница. (3) 

 

Примерная тематика рефератов 

� Л.С. Выготский — основоположник отечественной психолингвистики. 

� Предпосылки для возникновения психолингвистики в работах отечественных ученых. 

� Особенности становления и развития психолингвистики в разных странах в 50-60–х гг. 

� Современные направления психолингвистики. 

� Психологическая теория деятельности (А.Н.Леонтьев). 

� Речевая деятельность и другие виды деятельности. 

� Язык, речь и текст. 

� Механизмы речевой деятельности. 

� Формы существования значения. 

� Различные подходы к проблеме значения. 

� Психосемантические проблемы значения. 

� Новые тенденции в трактовке значения слова. 

� Проблема категоризации и связанные с ней дискуссии. 

� Различные подходы к проблеме ментального лексикона. 



� Экспериментальное изучение лексики. 

� Виды знаний и некоторые особенности их функционирования. 

� Ассоциации как феномен культуры. 

� Функциональная асимметрия мозга и коммуникативная компетенция. 

� Стратегии овладения вторым языком. 

� Интерпретация смыслов и модели мира. 

� Межкультурная коммуникация и перевод: теория и практика. 

� Язык и мышление. 

� Речевая деятельность: структура и компоненты. 

� Звук и смысл. 

� Значение и смысл. 

� Детская речь как предмет исследования. 

� Интеллект и речь в онтогенезе и филогенезе. 

� Детское словотворчество. 

� Основные методы изучения детской речи. 

� «Проблемные дети»: речь, интеллект, знаки. 

� Основные этапы развития детской речи. 

� Как ребенок овладевает произношением. 

� Закономерности формирования лексического строя речи в онтогенезе речевой 

деятельности. 

� Как ребенок осваивает грамматику. 

� Формирование детского дискурса. 

� Леворукие дети. 

� Речевые жанры детской речи. 

� Внутренняя речь как инструмент мышления (по Л.С. Выготскому) 

� Как человек понимает речь. 

� Как научиться читать быстрее (методы и приемы скорочтения) 

� Билингвизм: проблемы, методы. 

� Стратегия овладения вторым языком. 

� Гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа. 

� Национально-культурная специфика слова. 

� Язык и гендер. 

� Речевая организация рекламного текста. 

� Язык глухонемых. 

� Судебная психолингвистика. 

� Ложь в речи и способы ее распознавания. 

� Идентификация личности по речи. 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические работники и 

иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной программы, 

пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части свободы 

преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

права на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам и 

количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 



коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе индивидуальные 

консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной 

дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе со 

студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в заочной / 

очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного материала в 

значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. При этом 

требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной дисциплине не 

зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 

1. Залевская, А.А. Введение в психолингвистику: учебник / А.А. Залевская. – Москва: 

Директ-Медиа, 2013. – 561 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210597 (дата обращения: 09.08.2019). – ISBN 978-5-

4458-3492-2. – DOI 10.23681/210597. – Текст: электронный. 

2. Залевская, А.А. Вопросы теории двуязычия / А.А. Залевская. – Москва: Директ-Медиа, 

2013. – 145 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210500 (дата обращения: 09.08.2019). – ISBN 978-5-

4458-3411-3. – DOI 10.23681/210500. – Текст: электронный. 

3. Радбиль, Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: учебное пособие / Т.Б. Радбиль. 

– 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2016. – 329 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57566 (дата обращения: 09.08.2019). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-9765-0700-5. – Текст: электронный. 

4. Этнолингвокультурология: учебное пособие: [16+] / сост. Т.С. Вершинина, 

М.О. Гузикова, О.Л. Кочева; Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта: Уральский федеральный университет 

(УрФУ), 2017. – 81 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482396 (дата обращения: 09.08.2019). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-9765-3369-1. - ISBN 978-5-7996-1985-5 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст: электронный. 

программное обеспечение: 

Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS 

Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  

2. http://www.garant.ru  

3. http://fgosvo.ru 

1. https://dic.academic.ru/  

2. http://elibrary.ru  

3. http://www.ruscorpora.ru/  

4. https://urait.ru/  

5. http://gramota.ru/  

6. https://e.lanbook.com/  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 



Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения (учебные 

аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 

техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья университетом 

могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические 

средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео увеличитель 

Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный дисплей Брайля 

Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной установкой шрифта 

Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный тренажер 

Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа У-01 

«Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная информационная индукционная 

система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-Bird; 

Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - джойстик 

компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с большими 

кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Учебный курс «Этнопсихолингвистика» призван способствовать развитию 

профессиональных компетенций в области изучения психолингвистических (теоретических и 

прикладных) основ и современных представлений о вопросах языковой способности и речевой 

деятельности. Большое внимание уделяется занятиям, направленным на овладение методами и 

инструментарием построения психолингвистических  экспериментов и реализации 

психолингвистических исследований.  

Изучение курса «Этнопсихолингвистика» строится на следующих положениях: 

Психолингвистика – наука, изучающая процессы речеобразования, а также восприятия и 

формирование речи в их соотнесенности с системой языка. В отличие от лингвистики, 

психолингвистика относится к языку, прежде всего, как к феномену психики, природа которого 

лежит в языковой способности человека, а его основное проявление в мышлении, деятельности 

сознания в целом, а также общении. 

Актуальность этнопсихолингвистики как научной и учебной дисциплины обоснована 

важностью роли языка в развитии и регуляции деятельности человека, его взаимодействии с 

предметным и социальным миром, а также широким спектром прикладных задач, которые решает 

психолингвистика – в педагогическом образовании, в инженерной психологии и судебной 

психологии, в овладении иностранными языками, в рекламной деятельности, риторике и ряде 

других. 

Основными формами учебной работы студентов являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. На лекциях необходимо дать представление о наиболее значимых 

направлениях, школах, теориях, определивших современное состояние этнопсихолингвистики, 

отражающих основные взгляды психолингвистов прошлого и настоящего; раскрыть 

закономерности и специфические особенности становления и функционирования речевой 

деятельности; углубить знания о процессах производства и восприятия речи, роли языка и речи в 

психической деятельности человека, характере отношений языка и мышления, языка и культуры. 



Лекции должны представлять собой такое систематическое изложение каждого раздела курса, при 

котором вычленяются наиболее сложные, опорные и узловые его проблемы.  

Основная задача практических занятий заключается в формировании профессиональных 

компетенций по проведению и последующей интерпретации психолингвистического 

эксперимента в заданных социально-педагогических условиях; развитии способности к 

самостоятельному освоению новых методов исследования; формировании умений наблюдать, 

сопоставлять, классифицировать и обобщать исследуемые явления, что способствует одной из 

важнейших задач высшей школы - развитию навыков самостоятельной работы студентов. 

Часть занятий проводится в интерактивной форме: это практические занятии по темам «Язык 

как предмет психолингвитсики», «Методы психолингвитсики», где используются такие формы 

работы, как обсуждение в группах, творческие задания, разработка проектов, публичная 

презентация проектов, анализ конкретных ситуаций.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной 

формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

Инструкции для работы в системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов 

размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения. 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

практикоориентированными заданиями, тестами. 

Примерные практикоориентированные задания 

1. Заполните таблицу «История развития и становления психолингвистики в России и за 

рубежом». 

Период Ученые Суть концепции 

Психолингвистические идеи до 

возникновения 

психолингвистики 

    

Психолингвистика первого 

поколения 

    

Психолингвистика второго 

поколения 

    

Психолингвистика третьего 

поколения 

    

Школа Л.С. Выготского     

 

2. В одной научной книге (Линдсей, Д. Норман. Переработка информации у человека. М., 1974) 

приводится следующее «русское» высказывание: В глике срупповыми локсепами и кейтером 

мункните локсен в бламп и в гратце появится бим. Что это означает? Попытайтесь перевести 

фразу на нормальный русский язык. Какое слово в данном тексте «не правильно», т. е. выпадает из 

общего ряда? Что нам позволяет считать это высказывание русским? 

3. Создайте проект ассоциативного эксперимента, реализуйте этот проект, подготовьте статью с 

презентацией результатов.  

Алгоритм выполнения практической работы. 

Шаг 1. Сформулируйте идею исследования, поставьте проблему. 

Шаг 2. Поставьте цель, определитесь с конкретными задачами. 

Шаг 3. Определите специфику выборки и обоснуйте ее. 

Шаг 4. Определите вид ассоциативного эксперимента. Обоснуйте свой выбор. 

Шаг 5. Подберите стимульный материал. Обоснуйте выбор стимульного материала. 



Шаг 6. Сформулируйте инструкцию для испытуемых (в соответствии с видом выбранного 

ассоциативного эксперимента). 

Шаг 7. Выберите форму предъявление стимульного материала, при необходимости сделайте 

бланки. 

Шаг 8.Проведите ассоциативный эксперимент на выбранной вами выборке.  

Шаг 9. Опишите полученные данные (в соответствии с поставленной целью и видом 

ассоциативного  эксперимента; составьте словарные статьи по полученному материалу; сделайте 

графическое оформление результатов – график, диаграмма). 

Шаг 10.Сделайте интерпретацию полученных результатов. Сформулируйте выводы. 

 

Примерные тестовые задания 
На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1  Выберите лишний метод психолингвистических исследований: 

1. Шкалирование; 

2. метод семантического дифференциала; 

3. ассоциативный; 

4. социометрия; 

2  Для какой модели порождения речи характерно следующее высказывание: «Человек 

оперирует определёнными правилами, позволяющими ему развернуть глубинную 

структуру в поверхностную». 

1. Модель механизма порождения речевого высказывания по А.А. Леонтьеву; 

2. теорию порождения речи Л.С. Выготского; 

3. трансформационно-генеративная грамматика Н. Хомского; 

4. все варианты верны; 

3  К какому виду лингвистики присуще данное высказывание: «Относясь к духовной 

культуре, язык не может её не отражать и тем самым не может не влиять на понимание 

мира носителями языка». 

1. Этнолингвистика; 

2. Патопсихолингвистика; 

3. Когнитивная лингвистика; 

4. Лингвистика текста; 

4  Владение двумя языками это: 

1. Монолингвизм; 

2. Дулингвизм; 

3. Билингвизм; 

4. Нет правильного ответа; 

5  Первое звено порождения речи, с точки зрения Л.С. Выготского – это ….  

1. Мысль;  

2. внутреннее слово;  

3. внешнее слово;  

4. мотивация;  

6  Определите, какие методики предполагают использование экспериментальной ситуации, 

при которой испытуемый должен разметить тестируемый объект на градуированной 

шкале, задаваемой антонимичными прилагательными,   

1. лингвистический эксперимент;  

2. ассоциативные методики; 

3. методики семантического шкалирования;  

4. обучающий эксперимент; 

7  Метод количественного (и одновременно качественного) индексирования значения 

слова с помощью двухполюсных шкал, на каждой из которых имеется градация с парой 

антонимических прилагательных.  

1. ассоциативный эксперимент;  



2. метод градуального шкалирования;  

3. семантический дифференциал; 

4. метод семантического радикала; 

8  Назовите основателя психолингвистики.  

1. Ч. Озгуд; 

2. Н. Хомский; 

3. Э.Рош; 

4. А. Леонтьев;  

9  Как называется метод, при котором испытуемый должен на предъявляемые ему слова-

стимулы как можно быстрее отвечать первыми приходящими ему на ум словами. 

1. Ассоциативный эксперимент; 

2. Метод семантического дифференциала; 

3. Метод шкалирования; 

4. Метод семантического радикала. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 

дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 

https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки выделения 

уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалль

ная шкала 

(академиче

ская) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтингов

ая оценка) 

Повышенн

ый 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 

решение, решать проблему/задачу 

теоретического или прикладного 

характера на основе изученных 

методов, приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, анализировать 

и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и иллюстрировать ими 

теоретические положения или 

обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво

рительный  

(достаточн

ый) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач курса 

теоретически и практически 

контролируемого материала  

Удовлетво

рительно  

50-69,9 



Недостато

чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня  неудовлетв

орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с применяемой 

университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования вносятся в 

электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио студента в 

электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты промежуточной 

аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки студентов. 

 

Разработчик: 

Д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка, теоретической и прикладной лингвистики БГПУ 

им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова 
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 1. Целью дисциплины является совершенствование общепрофессиональных 

компетенций: 

 - способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

 Индикаторы достижения:  

 - ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания, относящиеся к предметной 

области преподаваемых дисциплин; 

 - ОПК.8.2. Осуществляет трансформацию специальных научных знаний в педагогической 

деятельности в соответствии с возрастными, психофизиологическими и познавательными 

особенностями обучающихся. 

 

 2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, выражается в зачетных единицах. 

Одна зачетная единица равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 

астрономическим часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы 

самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и 

подготовку к ним. 

 

 3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Дисциплина «Общее языкознание» входит в обязательную часть Блока 1 учебного плана, в 

предметный модуль «Русский язык как иностранный». 

 

 4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  
 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 - базовую лингвистическую терминологию;  

 - важнейшие структурные, типологические, генеалогические и функционально-

коммуникативные свойства языков мира;  

 - генезис языкознания, ведущие теории;  

 - методы лингвистики. 

Уметь:  
 - систематизировать и критически оценивать специальную научную литературу (в том 

числе Интернет-ресурсы), лингвистические концепции;  

 - использовать социогуманитарные знания для формирования научного мировоззрения;  

 - описывать, анализировать и квалифицировать языковые факты, определять их место в 

системе языка, речи и речевой деятельности, в современных и исторических 

лингвокультурных процессах, выявлять закономерности развития языка;  

 - использовать специальную терминологию в учебно-профессиональной деятельности;  

 - реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Владеть:  
 - понятийным аппаратом дисциплины;  

 - навыками анализа и систематизации научных концепций;  

 - современными технологиями сбора и обработки экспериментальных данных в 

соответствии с проблемой исследования;  

 - навыками квалификации, сравнения, классификации и описания языковых явлений с 

применением современных методов научного исследования;  

 - навыками объяснения и оценки фактов языка и речи исходя из той или иной парадигмы 

лингвистического знания;  

 - навыками использования современных методов и технологий обучения, диагностики. 

 



 5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 

выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

 Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 

работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-

образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 

дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 

студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-

заочной форм обучения). 

 

 6. Содержание дисциплины: 
 Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Объект, предмет, цели, задачи и 

структура общего языкознания. 

Общее языкознание как наука. Основные 

лингвистические направления.  

2 Проблема сущности языка в 

зарубежных и отечественных 

лингвоучениях. 

Теория языка и практика лингвистических 

исследований. Основные направления 

языкознания.  

3 Язык — важнейшее средство 

коммуникации: особенности его 

функционирования. 

Язык как важнейшее средство коммуникации. 

Язык и речь. Общие и частные функции языка. 

Язык, речь, дискурс.  

4 Устройство языка как знаковой 

системы (единицы, стратумы, уровни, 

их взаимодействие и функции). 

Язык как знаковая система. Понятие об уровнях 

языка. Система и структура языка. Типы 

языковых единиц.  

5 Части речи и категории языка. Понятие об уровнях языка. Система и структура 

языка. Морфология, семантика, синтаксис.  

6 Историческое развитие языка. Синхрония и диахрония. Основные 

закономерности развития языка. 

Генеалогическая и типологическая 

классификация языков.  

7 Язык и общество. Язык и общество. Язык как важнейшее средство 

коммуникации. Языковая норма. 

Взаимодействие языков. 

8 Язык и мышление. Язык и мышление. Языковое и неязыковое 

знание. Когнитивная и языковая семантика. 

9 Язык и культура. Язык и культура. Язык как средство 

межкультурной коммуникации. 

10 Направления и методология 

современного языкознания. 

Теория языка и практика лингвистических 

исследований. Основные направления 

языкознания. Методы изучения языка. 

 



 Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа 

(предусматривающих преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями): 

 Тема 1:  Современная лингвистика: объект, предмет, цели, задачи и структура. 

 Тема 2:   Проблема сущности языка в зарубежных и отечественных лингвоучениях. 

 Тема 3: Язык — важнейшее средство коммуникации: особенности его 

функционирования. 

 Тема 4:  Устройство языка как знаковой системы (единицы, стратумы, уровни, их 

взаимодействие и функции).  

 Тема 5:  Историческое развитие языка. 

 Тема 6:  Философские и методологические проблемы языкознания. 

 

 Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

 Тема 1: Проблема сущности языка в зарубежных и отечественных лингвоучениях. 

Методология языкознания. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозно-мифологические и античные учения о языке. 

2. Логический подход. 

3. Исторический подход и методы сравнительно-исторического языкознания. 

4. Биологический подход. 

5. Психологические школы и психолингвистика. Методы психолингвистики. 

6. Социологические учения и социолингвистика. Методы психолингвистики. 

7. Этнокультурологический подход. 

8. Когнитивный и лингвокультурологический подходы, их методы. 

Тема 2: Язык — важнейшее средство коммуникации: особенности его 

функционирования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема языка и речи. Функции языка и речи. 

2. Особенности функционирования языка как главного средства общения между людьми. 

3. Лингвистика дискурса. 

Тема 3: Язык как знаковая система. Единицы языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Язык и другие знаковые системы; природа и свойства языковых знаков. 

2. Модели структуры языка. 

3. Слово как единица языка. 

4. Словосочетание и фразеологизм как единицы языка. 

5. Предложение как единица языка и его отношение к высказыванию. 

6. Фонема и морфема как единицы языка. 

7. Значение как единица языка. 

Тема 4: Части речи и категории языка. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природа частей речи и принципы их классификации. 

2. Части речи и члены предложения. 

3. Части речи и семантические классы слов (лексико-грамматические разряды, лексико-

4. семантические классы, тематические группы, синонимические и антонимические ряды, 

семантические поля и т.д.). 

5. Природа грамматических категорий. Явные и скрытые грамматические категории. 

6. Синтаксические категории. 

Тема 5: Язык и его связи с внеязыковой действительностью. 

Вопросы для обсуждения: 



1. Взаимоотношения языка, мышления и действительности. 

2. Язык и общество. 

3. Язык и культура. 

4. Взаимодействие языков: причины и следствия языковых контактов (заимствования, 

двуязычие и многоязычие, интерференция и др.). 

5. Историческое развитие языка. 

6. Классификации языков мира.  

 

 Требования к самостоятельной работе студентов: 
 Выполнить следующие виды работ: 

 1) словарь лингвистических терминов. Составление словаря подразумевает поиск 

различных интерпретаций одного и того же термина (10 единиц), их сравнение, фиксацию 

(запись в индивидуальном словаре со ссылкой на источник) и освоение. Таким образом 

необходимо определить основные термины современного языкознания, включенные в 

тематический план занятий и список экзаменационных вопросов; 

 2) опорные схемы (интеллектуальные карты) по темам практических занятий (в 

случае ограничений по зрению студенты могут заменить данный вид работы составлением 

реферата, см. примерные темы рефератов). При подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине студенты составляют опорные схемы в соответствии с тематическим планом. 

Темы практических занятий включают в себя ряд вопросов. Эти темы (= проблемы) и 

вопросы (= блоки проблемы) должны быть отражены в наглядной логической и-или 

образной схеме, демонстрирующей: а) суть поставленной проблемы; б) взаимосвязь ее 

содержательных компонентов (блоков), подходов к решению (обязательно приведение 

направлений, школ лингвистики, фамилий не менее 3-х ученых); в) знание терминов, 

основных лингвистических теорий, истории вопроса; г) анализ языкового, фактического 

материала (необходимо приведение не менее 3-х конкретных примеров). Схема 

оформляется на листе формата А4 в произвольной, творческой форме; поощряется 

использование специализированных компьютерных программ («Freeplane», 

«MindMeister», «WiseMapping», «Xmind» и др.);  

 3) контрольная работа № 1 «Обоснование методов научного исследования». 

Теоретические сведения, полученные студентами, должны быть уместно применены для 

решения практических исследовательских задач: необходимо выбрать и обосновать 

методологическую базу собственной курсовой или дипломной работы. Методы 

отбираются студентом в соответствии с темой исследования и актуальной парадигмой 

современного лингвистического знания; 

 4) контрольная работа № 2 «Основы лингвистических знаний и их отражение в 

школьных учебниках. Современные дидактические материалы по теории языка». 

Необходимо проанализировать учебники по русскому языку для средней и старшей 

школы (на выбор: 5-11 кл.) и составить таблицу соответствий научных проблем 

современной лингвистики (например, «Структура языка (единицы, уровни)», «Язык и 

речь, функции языка и речи», «Язык как знаковая система», «Язык и мышление», «Язык и 

общество», «Историческое развитие языка» и т. д.) и тем, вопросов, которые 

рассматриваются в школе. Задача данного вида СРС — выработать навыки критической 

оценки системы научного и практического знания, внедряемого в среднюю школу. 

 Примерные контрольные вопросы для самостоятельной работы, тематика 

рефератов: 
1. Язык и другие знаковые системы; природа и свойства языковых знаков. 

2. Уровневые теории языка, понятие языковой системы и структуры. 

3. Проблема языка и речи; функции языка и речи. 

4. Слово как единица языка. 

5. Словосочетание и фразеологизм как единицы языка. 

6. Предложение как единица языка и его отношение к высказыванию. 



7. Фонема и морфема как единицы языка. 

8. Значение как единица языка. 

9. Природа частей речи и принципы их классификации. 

10. Соотношение частей речи и членов предложения. 

11. Части речи и семантические классы слов (лексико-грамматические разряды, лексико-

семантические классы, тематические группы, синонимические и антонимические ряды, 

семантические поля и т. п.). 

12. Части речи и семантические категории. 

13. Природа грамматических категорий. Явные и скрытые категории языка. 

14. Семантический и формальный аспекты языковых категорий. 

15. Грамматические категории имени в языках мира. 

16. Грамматические категории глагола в языках мира. 

17. Статус синтаксических категорий в языке. 

18. Взаимодействие когнитивных, семантических и грамматических категорий в процессе 

познания человеком мира. 

19. Взаимоотношения языка, мышления и действительности. 

20. Языковое и неязыковое мышление: способы репрезентации в мышлении человека и в 

языке результатов познания действительности (фреймы, гештальты, сценарии, образы, 

схемы, когнитивные и семантические категории и т. п.). 

21. Типы языкового знания: форма, значение, значимость, функция. 

22. Типы языковых значений. 

23. Речевой (актуальный) смысл в его отношении к языковым значениям и неязыковым 

знаниям. 

24. Текст как процесс и результат речевой деятельности. 

25. Генетические семьи языков и языковые союзы. 

26. Взаимодействие языков: причины и следствия языковых контактов (заимствования, 

двуязычие и многоязычие, интерференция, трансференция, смешение языков и др.). 

27. Социальная природа языка (взаимоотношения языка и общества). 

28. Принципы типологической классификации языков. 

29. Языковые универсалии. 

30. Язык и культура. 

31. Язык как средство межкультурной коммуникации. 

32. Теории происхождения языка. 

33. Изменение, развитие и совершенствование языка (вопросы языковой эволюции). 

34. Принципы и тенденции развития языковой системы. 

35. Теории современного языкознания. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 

работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по 

формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 



групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым работам / 

проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в учебном 

плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 литература: 
1. Даниленко В.П. История русского языкознания. Курс лекций. — М.: Флинта, 2018. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/109539 (дата обращения – 24.05.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

2. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания. Курс лекций. — М.: 

Флинта, 2016. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1443 (дата обращения – 24.05.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Комарова З.И. Технология научных исследований в системной методологии 

современной лингвистики. — 3-е изд., стереотип. — М.: Флинта, 2018. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102552 (дата обращения – 24.05.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  

 программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / 

MS Windows / пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MS 

Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 

подготовки презентаций, графический редактор. 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.russian.slavica.org 

2. http://www.classes.ru/grammar/135.Zvegintsev 

3. http://www.russcomm.ru/rca_biblio/index.shtml 

4. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73 

6. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Sysov_Jazukoznzn/_Index.php 

7. http://oleshkov.ru 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой. 

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 



«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

1. Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

2. Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

3. Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

 9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  
 Данная дисциплина включает в себя 3 модуля: 1) историю языкознания, 2) теорию 

языка и 3) методы языкознания, — которые очень тесно связаны друг с другом по 

предмету изучения — сущности языка. Благодаря этому, последовательное освоение 

модулей неизбежно сопровождается «перекрещиванием» учебного материала. Кроме того, 

поскольку «Общее языкознание» изучается на базе курса «Введение в языкознание» и 

других специальных дисциплин, целесообразно обращение к уже сформированным у 

студентов компетенциям.    

В целях оптимизации образовательного процесса рекомендуется изначальное 

доведение до сведения студентов стоящих перед ними задач, знакомство с тематикой 

лекций, практических занятий, рефератов, с темами, данными для самостоятельного 

изучения, а также со списком вопросов к экзамену и формами проведения промежуточной 

аттестации. На практических занятиях целесообразно использование тренинговых 

технологий, организация проектной деятельности студентов в микрогруппах, составление 

групповых и индивидуальных майндмэпов. Подобная методика, помимо прочего, 

активизирует критическое и творческое научное мышление, учит сотрудничеству в 

рамках решения профессиональных задач (в том числе в условиях межкультурной 

коммуникации), а также презентации научных знаний и корректному ведению спора.  

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

 10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине:  
 Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 

 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами к экзамену, тестами, в т. ч. практикоориентированными заданиями. 

  



Примерные вопросы к экзамену: 
1. Объект, предмет, задачи и структура современного языкознания, место в нем теории 

языка. Связи языкознания и теории языка с другими науками. 

2. Античные учения о языке в Китае, Древней Индии, Греции и Риме. 

3. Языкознание средних веков. Арабские и европейские учения о языке. Создание 

графических систем в различных регионах мира. 

4. Языкознание эпохи Возрождения (XV-XVIII веков). Рационалистическое и 

эмпирическое направления в его развитии. 

5. Сравнительно-историческое языкознание XIX века (труды Ф. Боппа, А. Потта, 

Р. Раска, Я. Гримма, А.Х. Востокова и др.). 

6. Роль Лейпцигской школы младограмматиков  в развитии языкознания XIX-XX веков 

(Г. Пауль, К. Бругман, Г. Остгоф и др.). 

7. Логические теории языка: учение Аристотеля, всеобщая рациональная грамматика 

Пор-Рояля (1660), лингвистический логицизм 18-19 вв. 

8. В. фон Гумбольдт как основоположник языкознания. Дальнейшая разработка 

общелингвистических идей Гумбольдта неогумбольдтианцами (Э. Сепир, Б. Ли Уорф, 

Л. Вайсгербер и др.). 

9. Психологическое направление в языкознании XIX-XX веков: атомистический 

психологизм младограмматиков, этнопсихологическая концепция Г. Штейнталя, 

В. Вундта, психологизм лингвистических школ России. 

10. Натуралистическая концепция А. Шлейхера и разработка биологических аспектов 

языка в современном языкознании. 

11. Эстетическое направление в языкознании XIX-XX веков (К. Фосслер, А.А. Потебня, 

В.В. Виноградов и др.). 

12. Роль Казанской, Московской и Санкт-Петербургской (Ленинградской) школ в 

развитии языкознания XIX-XX вв. 

13. Учение Ф. де Соссюра о языке. Развитие и критика его идей в языкознании XX в. 

14. Основные направления структурализма в языкознании: Пражский лингвистический 

кружок, Копенгагенская школа глоссематики, американская дескриптивная лингвистика. 

15. Социологическое направление в языкознании XIX-XX вв. 

16. Основные направления, школы и достижения советского языкознания. Крупнейшие 

его представители. 

17.  Ведущие определения и понимания сущности языка. 

18. Язык, речевая деятельность, речь. Функции языка и речи. Функционально-

коммуникативный подход в лингвистике. 

19. Язык как система знаков. Природа, свойства и типы языковых знаков. 

20. Язык и другие знаковые системы. Семиотика как наука о знаковых системах, 

особенности лингвосемиотики. 

21. Устройство языка как знаковой системы. Важнейшие стратификационные теории 

языка. 

22. Языковые универсалии: типологии и научные объяснения. 

23. Типы языковых единиц и отношения между ними. 

24. Фонетическая система языка, ее внутреннее устройство и основные единицы (звуки, 

фонемы, морфонемы, диэремы, просодемы, интонемы и другие). 

25. Важнейшие фонологические теории и школы. 

26. Формальный аспект лексико-грамматической системы языка. Взаимоотношения 

лексики и грамматики; их отношение к семантике. 

27. Семантический ярус языка, его внутренняя организация и единицы. 

28. Морфемы и фонемы как единицы языка. 

29. Слово как единица языка. 

30. Словосочетание и фразеологизм как единицы языка. 

31. Предложение как единица языка в его отношении к высказыванию как единице речи. 



32. Значение, функция, значимость – важнейшие типы языкового знания. Речевой смысл 

как результат взаимодействия языковых и неязыковых знаний. 

33. Типы языковых значений. 

34. Природа частей речи и принципы их классификации. 

35. Лексико-семантические классы слов и семантические поля. 

36. Грамматические  категории частей речи: их природа, семантический и формальный 

аспекты. 

37. Морфологические и синтаксические, явные и скрытые категории языка. 

38. Части речи и члены предложения. 

39. Взаимоотношения языка, мышления человека и действительности. Проблемы 

разграничения языкового и неязыкового знания. 

40. Взаимоотношения языка и общества. Социальная обусловленность языка. 

41. Язык и культура. Характер их взаимосвязи и взаимодействия. 

42. Языковые контакты. Двуязычие и многоязычие, заимствования, интерференция и 

языковые союзы как следствия контактирования языков. 

43. Основные причины, закономерности и темпы языковых изменений. Вопрос о 

прогрессе в развитии языка.  

44. Синхрония и диахрония. Статическое и динамическое в языке. 

45. Морфологическая, генеалогическая, социологическая и другие типологии языков 

мира. 

46. Межнациональные и международные языки. Их роль в современном мире. 

47. Общее понятие теории и метода. Типология научных методов. Методы языкознания. 

48. Сравнительно-исторический метод языкознания. Приемы внешней и внутренней 

реконструкции. Глоттохронология. 

49. Компонентный анализ языковых значений. Его достоинства и недостатки, принципы и 

сферы применения. 

50. Психолингвистические методы исследования. Ассоциативные словари. 

51. Социолингвистические методы. Способы объективации результатов исследования. 

52. Дистрибутивный (контекстологический) анализ. Основные его приемы и сфера 

применения.  

53. Трансформационный метод современной лингвистики: принципы и сфера его 

применения. 

54. Оппозитивный (парадигматический) метод современной лингвистики.  Типы 

языковых оппозиций. 

55. Логические и логико-математические методы современной лингвистики. 

56. Основные идеи и методы современной социолингвистики. 

57. Основные идеи и методы когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 

58. Дискурс и дискурс-анализ. 

59. Задачи и методы современной прикладной лингвистики.  

60. Основные теории современного языкознания. 

 Примерные тестовые задания: 
1. Современное языкознание – это: 

4.  научная дисциплина, изучающая общее в строении и функционировании 

различных знаковых систем; 

5.  наука о человеческом языке вообще и обо всех языках мира как 

индивидуальных его представителях; 

6.  то же, что филология; 

7.  все ответы верны; 

8.  нет правильного ответа; 

2. Как социальное явление, зависящее от жизни общества, язык рассматривали: 

1) К. Бругман, Г. Остгоф, Б. Дельбрюк; 

2) Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов, Б. де Куртенэ, Н.В. Крушевский, 



В.А. Богородицкий, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов; 

3) сторонники «Нового учения о языке» Н.Я. Марра; 

4) все ответы верны; 

1)нет правильного ответа; 

3. Логический подход к определению сущности языка был основан: 

1) на представлении о том, что речь человека логична: каждое последующее 

высказывание связано с предыдущим; 

2) на представлении о том, что не во всех языках категории логики совпадают с 

категориями грамматики; 

3) на представлении о языке как форме мышления: структура речи полностью 

отражает структуру мысли человека; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

4. Язык, с точки зрения Ф. де Соссюра и его последователей, в отличие от речи является: 

1) идеальным, социальным, конечным, фиксированным, обязательным, статичным; 

2) материальным, индивидуальным, бесконечным, свободным, динамичным; 

3) линейным, субъективным, преднамереннным, контекстуально обусловленным; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

5. Двусторонними являются следующие единицы языка: 

1) слова: дом, красный, ехать, нежно; 

2) слова: зги, тормашками, впросак, балясы; 

3) выделенные морфемы: окрошка, водовоз, чепец, решить; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

6. Парадигматическими отношениями связаны единицы: 

1) лес – леса – лесом - о лесе; 

2) (выделенные) вода – вод – водовоз - водяной; 

3) лицо – личико – лик – морда – мордашка - рожа; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

7. Синтагматическими отношениями связаны единицы: 

1) самолет – вертолет – пароход - тепловоз; 

2) Любви - все – возрасты - покорны; 

3) учить – учитель – ученик - ученица; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

8. Эпидигматическими отношениями связаны единицы: 

1) дом – домик - домашний; 

2) Счастливые – часов – не - наблюдают; 

3) [луна]; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

9. Словоизменительными грамматическими категориями глагола являются: 

1) время; 

2) вид; 

3) лицо, число; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

10. Флективным является: 

1) китайский язык; 

2) английский язык; 



3) татарский язык; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

11. К славянским языкам относятся: 

1) польский, чешский; 

2) русский, украинский, белорусский; 

3) болгарский, сербскохорватский; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа; 

12. В структурном  языкознании применяются: 

1) дистрибутивный и оппозитивный анализ; 

2) трансформационный анализ; 

3) компонентный анализ и метод поля; 

4) все ответы верны; 

5) нет правильного ответа. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения). 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания 

 

Уровни Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки 

выделения 

уровня (этапы 

формирования 

компетенции, 

критерии оценки 

сформирован-

ности) 

Пятибалльная 

шкала 

(академическая) 

оценка 

БРС, % освоения 

(рейтинговая 

оценка 

Повышенный Творческая 

деятельность 

Включает 

нижестоящий 

уровень.  

Умение 

самостоятельно 

принимать 

решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического 

или прикладного 

характера  

на основе 

изученных 

методов, 

приемов, 

технологий 

Отлично 91-100 

Базовый Применение Включает Хорошо 71-90 



знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессиональ-

ной деятель-

ности, нежели 

по образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятель-

ности и 

инициативы 

нижестоящий 

уровень. 

Способность 

собирать, 

систематизиро-

вать, анализи-

ровать и 

грамотно 

использовать 

информацию из 

самостоятельно 

найденных 

теоретических 

источников и 

иллюстрировать 

ими 

теоретические 

положения или 

обосновывать 

практику 

применения 

Достаточный Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в 

пределах задач 

курса 

теоретически и 

практически 

контролируемог

о материала 

Удовлетвори-

тельно 

51-70 

Недостаточный 

 

Отсутствие признаков 

удовлетворительного уровня 

Неудовлетвори-

тельно 

50 и менее 

  

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчик: 
К.ф.н. доцент кафедры общего языкознания Хазимуллина Е.Е.  
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внутренний 
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1. Целью экзаменов по модулю является: 
1. Выявление сформированности универсальных и общепрофессиональных 

компетенций: 
- формирование универсальной компетенции: 
- способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
(УК 4). 

индикаторы достижения –  
УК.4.1. – демонстрирует владение стилями делового общения, вербальными и 

невербальными средствами взаимодействия с партнерами; 
УК.4.2. – выбирает коммуникативно приемлемый стиль делового общения на 

государственном и иностранном языках, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами, осуществляет деловую коммуникацию на государственном 
и иностранном(ых) языке(ах). 

формирование общепрофессиональных компетенций: 
– способности осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей (ОПК-4). 
• индикаторы достижения:  
ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности и условия их 
реализации; 

ОПК-4.2. Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня 
сформированности духовно-нравственных ценностей и проектирует их формирование; 

ОПК-4.3. Осуществляет духовно-нравственное воспитание обучающихся. 
- способности осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8); 
• индикатор достижения:  

 ОПК-8.1 Демонстрирует специальные научные знания в ходе реализации 
педагогической деятельности. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данный экзамен входит в предметный модуль «Русский язык как иностранный». 

 
4. Перечень планируемых результатов экзамена:  

 В результате освоения данных дисциплин студент должен: 
Знать: 

– сущность основных понятий (язык, речь, речевая деятельность, виды речевой 
деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо), методов, приемов и технологий 
обучения речевой деятельности на русском языке на начальном и продвинутом этапах. 

– основные теоретические понятия разделов современного русского языка; 
– понятийный аппарат, теоретические аспекты лингвистики и лингводидактики; 
– требования образовательных стандартов к основным и дополнительным 
образовательным программам по русскому языку как иностранному; 
Уметь: 



− корректно применять языковые средства для достижения профессиональных 
целей на русском, языке в рамках межличностного и межкультурного общения;     

− отбирать методы, формы, приемы, средства организации педагогической 
деятельности на основе специальных научных знаний; 

− в ходе анализа аутентичных текстов различных жанров обнаруживать, 
систематизировать и толковать природу нормы как собственно языковой, социо- или 
этнокультурно мотивированной; 

− проводить анализ теоретического и фактического языкового материала с 
использованием понятийного аппарата дисциплины. 

Владеть:  
− системой норм русского литературного языка;  
− практическими навыками проектирования и осуществления педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний; 

− системой лингвистических знаний для решения профессиональных задач;  
функциональными разновидностями изучаемого языка в различных ситуациях общения, в 
том числе профессионального; 

− понятийным аппаратом изучаемой дисциплины для решения 
профессиональных задач. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Контактная работа может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий на сайте https://osdo.bspu.ru. 
6. Содержание экзамена по модулю 

Программа экзамена 

Дидактические единицы 

1. Введение в языкознание. 
2. Практикум по видам речевой деятельности. 
3. Введение в межкультурную коммуникацию. 
4. Русская литература и культура. 
5. Риторика. 
6. Современный русский язык. 
7. Стилистика русского языка. 
8. История русского языка. 
9. Страноведение России. 
10. Система государственного тестирования по РКИ. 
11. Латинский язык. 
12. Этнопсихолингвистика. 
13. Общее языкознание. 
Формой промежуточного контроля знаний и выявления уровня сформированности 

универсальной (УК-4), общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-8) компетенций в 
результате освоения дисциплин модуля является экзамен, который проводится в устной 
форме. На экзамене студент должен представить свое научно-методическое исследование, 
в презентации которого должен продемонстрировать сформированность своих 
компетенций. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



литература:  
1. Основы обучения русскому языку: учебное пособие: [16+] / Л.А. Араева, 

О.А. Булгакова, Э.С. Денисова и др.; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 390 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 (дата обращения: 
18.03.2023). – Библиогр.: с. 345-359. – ISBN 978-5-8353-2290-9. – Текст: электронный. 

2. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная): учебное 
пособие / Т.С. Шеховцова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 143 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254 (дата 
обращения: 18.03.2023). – Библиогр.: с. 129-130. – Текст: электронный. 

3. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное 
пособие: [16+] / А.Н. Щукин. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 509 с.: табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575255 
(дата обращения: 18.03.2023). – Библиогр.: с. 476-492. – ISBN 978-5-9765-2687-7. – Текст: 
электронный.  

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 
3. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
4. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения экзамена по модулю используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные компьютерной техникой. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  



 
 

9. Методические рекомендации по организации и оцениванию результатов экзамена  
Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов направления 

«Иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный» в 10 семестре. Для 
определения итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим 
данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входят парктикоориентированные задания, включающие 
аспекты всех дисциплин изучаемого модуля. 

В ходе экзамена выявляется также уровень владения студентом теоретическими 
положениями дисциплин блока, позволяющим ориентироваться в современном 
профессиональном образовании. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, 
сформированность компетенций,  а также самостоятельность  мышления.   

Практикоориентированные задания нацелено на диагностику и оценку уровня 
сформированности определенной компетенции. При этом часть заданий может быть 
предложена студентам до экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти 
к их выполнению. 

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанционных 
образовательных технологий экзамен проводится в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены перечнем вопросов и практикоориентированных заданий. 
 
Примерные вопросы и практикоориентированные задания для экзамена 

1. Что такое научное исследование. 
2. Отличие объекта и предмета исследования. 
3. Что такое гипотеза научного исследования. 
4. Для чего нужно формулировать актуальность исследования. 
5. В чем может заключаться новизна исследования в лингвистике. 
6. Что такое цель исследования. 
7. Что отражают задачи научно-исследовательской работы. 
8. Что может являться источником фактического материала исследования в 

лингвистике. 
9. Какие общенаучные методы исследования применяются в лингвистике. 
10. Какие специальные методы исследования есть в лингвистике. 
11. Что такое метод компонентного анализа. 
12. Что представляет собой типологический метод. 
13. Что такое сопоставительный метод. 
14. В чем заключается метод аналогии. 
15. Что такое методология научного исследования. 
16. Из каких обязательных частей состоит ВКР по языкознанию. 
17. Что содержится в заключении  ВКР. 
18. Что содержится во введении  ВКР. 
19. Для чего нужна теоретическая глава в ВКР. 
20. Что может быть в методической части ВКР. 



21. В чем состоит логика научно-исследовательской работы. 
22. Какую роль играет оформление письменной исследовательской работы. 
23. Какую функцию выполняет научный руководитель в научно-исследовательской 

работе студента. 
24. Что нужно сделать при сборе фактического лингвистического материала. 
25.  Что такое лексический минимум? Каковы структура и объем лексического 

минимума для разных этапов?  
26. Подготовьте урок (мероприятие) русского языка как иностранного для 

определенной категории слушателей. Представьте конспект урока.  
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 
данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и 
очно-заочной форм обучения). 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 
диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 
компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 
ФГОС и учебном плане. 

Критериями оценки знаний студентов являются: 
-  владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений. 
 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 
- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 
- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 
- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и 

ситуации.  
Общая оценка уровня овладения студентом знаниями и компетенциями в 

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн

ый 
Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические (теоретические и 
практические) задачи 
выполнены полностью, 
Практически отсутствуют 
ошибки.  
Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 

Отлично 90-100  



теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические (теоретические и 
практические) задачи 
выполнены. Имеют место  2-3 
ошибки. Проблемная ситуация 
решена на 70 %.Способность 
собирать, систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические (теоретические и 
практические) задачи 
выполнены не полностью. 
Допущено более 4-х ошибок. 
Проблемная ситуация решена 
на 50 %.Изложение в пределах 
задач курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Поставленные коммуникативные и методические 
(теоретические и практические) задачи не 
выполнены, допущены ошибки при изложении 
содержания текста, отсутствует анализ аргументации 
автора. Проблемная ситуация не решена. Отсутствие 
признаков удовлетворительного  уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
Разработчик: 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова 
Эксперты: 

внешний 

работодатель, зам. директора по учебной работе  
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1. Целью дисциплины является (развитие, формирование):  

• развитие универсальной компетенции:  

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке (УК-4);  

o индикаторы достижения – 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия 

• формирование общепрофессиональных компетенций: 

- способность участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) – (ОПК-2); 

- способность осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении – (ОПК-5);  

o индикаторы достижения –  

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

 

- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении – (ОПК-5). 

o индикаторы достижения –  

 ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

 ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

 ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

• формирование профессиональной компетенции: 

- способность организовывать образовательный процесс с использованием современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных (ПК-8);  

индикаторы достижения –  

ПК-8.1. Участвует в проектировании содержания основных и дополнительных 

образовательных программ, и их элементов 

ПК-8.2. Демонстрирует навыки планирования проектной деятельности, обработки 

информации, экспериментов и анализа полученных данных и использует полученные 

навыки при создании проектов. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины  

зафиксирована учебным планом соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы, выражается в зачетных единицах. Одна зачетная единица 
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равна 36 академическим часам продолжительностью 45 минут (27 астрономическим 

часам по 60 минут) и включает часы контактной работы и часы самостоятельной работы 

студента, в том числе часы, отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Методика обучения и воспитания (иностранный язык)» относится к 

обязательным дисциплинам предметного модуля по немецкому языку и является 

логическим продолжением дисциплин этого модуля.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях по дисциплинам «Практический курс 

первого иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка», 

«психология», «педагогика». Сопряженно с данным модулем изучаются следующие 

дисциплины: «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», 

«Практическая грамматика (морфология)», «Организация и управление процессом 

иноязычного образования (англ. язык)», «Методика работы с учебно-методическими 

комплектами по английскому языку для различных типов учебных заведений» 

Знания, умения, навыки, полученные студентами, создают теоретическую и 

практическую базу для успешного прохождения учебной и производственной практик.  

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности становления языковых навыков и  речевых умений; 

- основные методические категории и закономерности их функционирования в 

учебно-воспитательном процессе; 

- особенности фонетической, лексической, грамматической систем родного и 

английского языка; 

уметь 

- проводить сопоставительный анализ языкового материала с целью выявления 

трудностей его усвоения; 

- отбирать учебный материал, приемы, средства обучения, режимы работы в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся; 

-составлять упражнения, разрабатывать содержательные и смысловые опоры для 

стимулирования речевой активности учащихся; 

владеть 

- технологиями формирования языковых навыков и речевых умений 

- навыками работы с нормативными документами, регламентирующими процесс 

обучения английскому языку 

5. Виды учебной работы по дисциплине  

зафиксированы учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы по указанному направлению и профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 

процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 

(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 

Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 

информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 

Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
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6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. 

Раздел I. Лингводидактические основы обучения иностранным языкам 
Тема 1. Методика обучения иностранным языкам и лингводидактика как 

взаимосвязанные науки 

Тема 2. Психолингвистические и лингвистические основы обучения иностранным 

языкам. Язык и речь. Речевая деятельность. Речевые навыки и умения. Языковые модели 

и речевые образцы. Учебно-речевые ситуации. 

Тема 3. Язык и культура. Соизучение языка и культуры. 

Раздел II. Методическая система обучения иностранным языкам 
Тема 4. Цели обучения иностранному языку. Уровни владения иностранным языком 

и Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR). Нормативно-

правовая база, регулирующая образовательный процесс по иностранному языку 

Тема 5. Принципы обучения иностранным языкам. Методы и приемы обучения 

иностранным языкам. 

Тема 6. Содержание обучения иностранным языкам. УУД как компонент 

содержания обучения иностранным языкам. 

Тема 7. Упражнение как базовая единица организации образовательного процесса 

по иностранному языку. Система упражнений. Средства обучения иностранным языкам, 

УМК как основное средство обучения.  

Тема 8. Линейки УМК, включенные в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Тема 9. Педагогические технологии обучения иностранным языкам.  

Модуль 2. 

Раздел III. Обучение сторонам и видам речевой деятельности 
Тема 10. Обучение фонетической стороне речи 

Тема 11. Обучение лексической стороне речи 

Тема 12. Обучение грамматической стороне речи 

Тема 13. Обучение чтению 

Тема 14. Обучение аудированию 

Тема 15. Обучение говорению 

Тема 16. Обучение письменной речи 

Тема 17. Особенности обучения сторонам и видам речевой деятельности на разных 

образовательных уровнях 

Модуль 3. 

Раздел IV. Планирование, анализ и контроль образовательной деятельности 

учащихся 
Тема 18. Особенности современного образовательного пространства и 

использование цифровых ресурсов в обучении иностранному языку 

Тема 19. Характеристика современного урока иностранного языка. Типология 

уроков. Система уроков. 

Тема 20. Планирование урока иностранного языка. 

Тема 21. Анализ урока иностранного языка. 

Тема 22. Контроль и оценка качества обучения иностранным языкам. 

№ Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Модуль 1 

Раздел  I. 

Лингводидактические 

основы обучения 

иностранным языкам 

Тема 1. Методика обучения иностранным языкам и 

лингводидактика как взаимосвязанные науки 

Тема 2. Психолингвистические и лингвистические основы 

обучения иностранным языкам. Язык и речь. Речевая 

деятельность. Речевые навыки и умения. Языковые модели и 
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 речевые образцы. Учебно-речевые ситуации. 

Тема 3. Язык и культура. Соизучение языка и культуры. 

 

2. Раздел  II. 

Методическая система 

обучения иностранным 

языкам 

 

Тема 4. Цели обучения иностранному языку. Уровни 

владения иностранным языком и Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком (CEFR). 

Нормативно-правовая база, регулирующая образовательный 

процесс по иностранному языку 

Тема 5. Принципы обучения иностранным языкам. Методы и 

приемы обучения иностранным языкам. 

Тема 6. Содержание обучения иностранным языкам. УУД как 

компонент содержания обучения иностранным языкам. 

Тема 7. Упражнение как базовая единица организации 

образовательного процесса по иностранному языку. Система 

упражнений. Средства обучения иностранным языкам, УМК 

как основное средство обучения.  

Тема 8. Линейки УМК, включенные в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Тема 9. Педагогические технологии обучения иностранным 

языкам.  

3. Модуль 2 

Раздел III. Обучение 

сторонам и видам 

речевой деятельности 

 

Тема 10. Обучение фонетической стороне речи 

Тема 11. Обучение лексической стороне речи 

Тема 12. Обучение грамматической стороне речи 

Тема 13. Обучение чтению 

Тема 14. Обучение аудированию 

Тема 15. Обучение говорению 

Тема 16. Обучение письменной речи 

Тема 17. Особенности обучения сторонам и видам речевой 

деятельности на разных образовательных уровнях.  

4. Модуль 3. 

Раздел IV. 

Планирование, анализ и 

контроль 

образовательной 

деятельности учащихся 

 

Тема 18. Особенности современного образовательного 

пространства и использование цифровых ресурсов в 

обучении иностранному языку 

Тема 19. Характеристика современного урока иностранного 

языка. Типология уроков. Система уроков. 

Тема 20. Планирование урока иностранного языка. 

Тема 21. Анализ урока иностранного языка. 

Тема 22. Контроль и оценка качества обучения иностранным 

языкам. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Методика обучения иностранным языкам и лингводидактика как 

взаимосвязанные науки 

Тема 2. Психолингвистические и лингвистические основы обучения иностранным 

языкам. Язык и речь. Речевая деятельность. Речевые навыки и умения. Языковые модели 

и речевые образцы. Учебно-речевые ситуации. 

Тема 3. Язык и культура. Соизучение языка и культуры. 

Тема 4. Цели обучения иностранному языку. Уровни владения иностранным 

языком и Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR). 

Нормативно-правовая база, регулирующая образовательный процесс по иностранному 
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языку 

Тема 5. Принципы обучения иностранным языкам. Методы и приемы обучения 

иностранным языкам. 

Тема 6. Содержание обучения иностранным языкам. УУД как компонент 

содержания обучения иностранным языкам. 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Рекомендуемый перечень тем практических занятий: 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Технология формирования 

иноязычных фонетических 

навыков 

 Принципы отбора фонетического материала. 

Методологическая классификация звуков 

иностранного языка. Методика обучения 

произношению. Способы введения и приемы 

объяснения фонетического материала.  

2. Технология формирования 

иноязычных грамматических 

навыков 

 Краткая характеристика грамматической 

системы иностранного языка в сопоставлении с 

грамматической родного языка. Явления 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции. 

Методическая классификация  грамматических 

явлений иностранного языка. Требования программы 

к объему грамматического материала. Критерии 

отбора грамматического материала. Основные этапы 

работы над грамматическим материалом.  

3. Технология формирования 

иноязычных лексических 

навыков 

 

 Методическая классификация лексических 

единиц иностранного языка. Пути и способы 

предупреждения межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции. Требования программы к объему 

лексического материала. Критерии отбора лексики. 

Принципы организации лексики при обучении 

иностранному языку. Основные этапы работы над 

лексическим материалом.  

4. Технология развития 

навыков и умений 

аудирования иноязычной 

речи 

Цели и задачи обучения аудированию в 

соответствии с требованиями программы. Основные 

трудности восприятия речи на слух. Особенности 

аудирования монологической и диалогической речи. 

Уровни понимания аудиотекста. Подготовка 

аудиотекста и последовательность работы над ним. 

Методика работы с аудиотекстом на занятии.  

5. Технология обучения 

иноязычному говорению 

Понятия «подготовленная» и 

«неподготовленная» речь. Формы говорения: 

монологическая и диалогическая речь. Проблема 

последовательности обучения монологической и 

диалогической речи.      Способы создания речевых 

ситуаций в учебном процессе. Обучение 

диалогической речи. Обучение монологической речи.  

6. Технология развития 

навыков и умений чтения на 

иностранном языке 

 Требования программы в области чтения. 

Психофизиологическая природа чтения. Процессы 

восприятия и понимания печатного текста. Внешняя и 

внутренняя речь при чтении. Требования к текстам 

для разных видов чтения. Обучение технике чтения. 

Коммуникативные умения чтения. Чтение вслух и про 
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себя.  

7. Технология развития 

навыков и умений 

иноязычной письменной 

речи 

Письмо как средство обучения. Требования 

программы в области письма. Трудности, 

возникающие при обучении письму и письменной 

речи на иностранном языке. Различные виды 

диктантов, домашние письменные упражнения. Виды 

письменных работ. 

 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Провести Интернет-обзор образовательных организаций, которые реализуют 

профессионально-педагогическое образование (44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) Направленность (профиль) Английский язык и немецкий 

язык). Составьте список вузов и выпишите направленности реализуемых основных 

образовательных программ;  

1. Составить таблицу «Виды педагогической деятельности учителя иностранных 

языков»; 

2. Разработать фоторяд «Деятельность учителя иностранных языков в 21 веке»; 

3. Подготовить список документации, регламентирующей деятельность учителя 

иностранных языков; 

4. Разработать логико-смысловую модель  ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) Направленность (профиль) Английский 

язык и немецкий язык; 

5. Разработать программу развития у себя профессионально-значимых 

личностных качеств учителя иностранных языков; 

6. Составить личный профессиональный план на первый год обучения в вузе; 

7. Подготовить резюме учителя иностранных языков; 

8. Составить словарь основных категорий дисциплины; 

9. Посетив занятие в школе/колледже, заполнить технологическую карту 

профессионально-педагогической деятельности (анализ профессиональной деятельности 

учителя иностранных языков). 

 

Практико-направленные задания 

1. Выберите из учебника упражнения для формирования фонетических навыков и 

проанализируйте их.  

2. Выберите из учебника упражнения для формирования лексических навыков и 

проанализируйте их. 

3. Проанализируйте грамматически направленные упражнения, предлагаемые в 

учебнике, их обучающие возможности, методические цели, эффективность способов их 

выполнения.  

4. Разработайте фрагмент урока, направленный на формирование умений 

аудирования и разыграйте его. 

5. Составьте две учебно-речевые ситуации для побуждения учащихся к 

диалогическому общению по теме … (спорт, экология, еда, одежда). На выбор.  

6. Выберите из учебника упражнения для обучения монологической речи и 

проанализируйте их.  

7. Выберите стихотворение и разработайте алгоритм действий работы над ним.  

8. Выберите из учебника упражнения, направленные на овладение графикой, 

орфографией.  

9. Разработайте фрагмент урока, направленный на овладение письменной речью 

(оформление адреса, письма, открытки, анкеты, заявления) и разыграйте его.  

10. Предложите упражнения, направленные на извлечение полной информации из 

текста.  
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11. Предложите упражнения, направленные на извлечение основной информации 

из текста.  

12. Предложите упражнения, направленные на извлечение нужной информации из 

текста. 

13. На основе анализа основных положений пособия Пассов Е.И. Урок 

иностранного языка в средней общеобразовательной школе. – М.: Просвещение, 2010. – 

640 с., видеолекции Е.И. Пассова «Особенности, содержание и анализ урока иностранного 

языка в условиях реализации нового ФГОС» и материалов лекции заполните таблицу 

«Современный урок иностранного языка»: 

 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-

педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 

данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 

правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 

профессиональную деятельность; свободы выбора и использования, педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 

инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 

дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 

учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 

занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 

работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 

учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 

работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 

программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 

однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 

самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 

результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 

образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Литература 

1. Мустафина, Ф. Ш. Методика обучения иностранным языкам и воспитания  : 

учеб. пособие / Ф. Ш. Мустафина ; ФГОУ ВПО БГПУ им. М. Акмуллы. - Уфа: БГПУ, 

2015, 2016.  

2. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 

иностранному языку: учебное пособие для студентов направления подготовки 

«Филологическое образование». Часть I. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 

3. Иванова Т.В., Киреева З.Р., Сухова И.А. Технологии и методики обучения 

иностранному языку: практикум. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 

4. Тесты по методике обучения иностранному языку: Фонд оценочных средств. 

Учебно-методическое пособие /Авт.-сост. Г.М. Нуриахметов, Е.А.  Бобкова, В.Ф. Аитов. – 

Уфа, 2020, - 189 с.  

5. Щукин, А. Н.  Методика преподавания иностранных языков: учеб. / А. Н. 
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Щукин, Г. М. Фролова. - Москва: Академия, 2015. 

6. Конышева, А.В. Современные методы обучения английскому языку: учебное 

пособие: [16+] / А.В. Конышева. – Минск: ТетраСистемс, 2011. – 304 с.: табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572874   

(дата обращения: 13.03.2020).  

7. Иванченко, А.И. Практическая методика обучения иностранным языкам : 

методическое пособие : [16+] / А.И. Иванченко. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. – 255 с. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574446 

8. Карманова Н.А. Обучение иностранным языкам в современной средней школе 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.А.Карманова, Л.А.Садковасова. – 

Электр.данные. – Барнаул: Алтайский ГПУ, 2017. – 110 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112199  

Программное обеспечение 

Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MS Windows / 

пр.  

Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  

Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office /пр.: 

текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 

презентаций, графический редактор.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.lepointdufle.net/ 

http://old.prosv.ru/umk/francais/info.aspx?ob_no=41761  

http://www.editionsdidier.com/discipline/fle/  

http://www.fle.hachette-livre.fr/  

http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_francais.php  

http://www.cia-france.com/francais-et-vous/  

http://www.prolingvo.info/  

https://fr.padlet.com/my/dashboard 

https://quizlet.com/173887052/la-cuisine-francaise-flash-cards/ 

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/lang-fr/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 

мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации: 

Для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 

специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 

числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  



10 

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 

увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 

дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 

дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 

тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 

заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 

информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 

заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 

Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 

клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящими людьми.  

 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Дисциплина «Методика обучения  и воспитания (иностранный язык)», занимает 

ведущее место в системе профессиональной подготовки бакалавра педагогического 

образования.  Программа рассчитана на студентов педагогических вузов факультета 

иностранных языков. В ходе изучения курса студенты знакомятся с современными 

методиками и технологиями обучения иноязычному общению.  На лабораторных занятиях 

студенты выступают с докладами по актуальным вопросам   обучения иностранным 

языкам. Предусмотрено самостоятельное изучение ряда теоретических вопросов.  В 

процессе обучения студентов используются  такие  современные технологии,  как 

обучение в команде, деловые игры, мозговой штурм. Активно используются такие 

профессионально ориентированные задания, как  составление сигнальных опор, 

разработка тестовых заданий, а также коррекция речевых ошибок. На  лабораторных 

занятиях студенты анализируют видеоматериалы,  содержащие фрагменты уроков, учатся 

выделять объекты наблюдений. Важной  формой работы является разработка и 

разыгрывание студентами фрагментов уроков с их последующим анализом. 

Предусмотрено выполнение  зачетной контрольной работы. 

В результате изучения курса осуществляется целенаправленное формирование 

профессионально значимых навыков и умений, активизация самостоятельной поисковой 

учебной деятельности студентов, что способствует формированию у них мотивации к 

овладению профессиональной деятельностью. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 

https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 

(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 

дистанционного обучения.  

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета (Тесты по методике 

обучения иностранному языку: Фонд оценочных средств. Учебно-методическое пособие 

/Авт.-сост. Г.М. Нуриахметов, Е.А.  Бобкова, В.Ф. Аитов. – Уфа, 2020, - 189 с). 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены теоретическими материалами для устного опроса  и выполнения 

практических тестовых заданий.  

Примерные вопросы, задания, для проведения промежуточной аттестации по 
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дисциплине и критерии оценивания: 

Модуль 1. Тема 4. 

1. (4 б.) Соотнесите следующие утверждения с их авторами. 

1) «Цель, с которой мы изучаем тот или иной иностранный 

язык, очень важна, потому что она определяет самый метод 

изучения» 

а) Г.В. Рогова 

2) «Ни для кого уже не секрет: какую цель поставим, такой 

результат и получим. <…> Целью образования может 

считаться только homo moralis – человек моральный, 

духовный» 

б) К.Д. Ушинский 

3) «Цель – это общее направление в обучении, план решения 

большой задачи или, как теперь говорят, стратегия 

обучения. <…>  

Цель достигается путем решения множества задач. 

Каждая задача ставится с учетом достижения общей 

поставленной цели – это тактика обучения. <…> Задача 

является этапом на пути достижения общей цели обучения» 

в) Н.Д. Гальскова 

4) «Развитие у обучаемого черт вторичной языковой личности, 

делающих его способным быть эффективным  участником 

межкультурной коммуникации, есть собственно 

стратегическая цель обучения» 

г) Е.И. Пассов 

 

2. (1 б.) Восстановите пропущенный элемент. 

Исходным пунктом в определении стратегической цели обучения ИЯ является … 

общества по отношению к иноязычному образованию подрастающего поколения. 

3. (1 б.) Выберите правильный ответ. 

В течение второго этапа развития советской школы (1924 – 1931 г.г.) в качестве 

основной цели обучения ИЯ выдвигалось обучение: 

а) чтению, б) устной речи, в) грамматике. 

5. (1 б.) Ответьте на вопрос. 

Чем обусловливается социальный заказ общества применительно к изучению ИЯ на 

том или ином этапе развития? 

6. (1 б.) Восстановите пропущенный элемент. 

Согласно новым учебным программам – Примерным программам по иностранному 

языку, общей целью предмета на базовом уровне является формирование и развитие у 

школьников … 

7. (5 б.) Ответьте на вопрос. 

Формирование и развитие каких 5 компетенций в совокупности предусмотрено в 

новых учебных программах по ИЯ? 

8. (3 б.) Соотнесите уровни коммуникативного владения ИЯ в основных видах 

речевой деятельности на базовом уровне с основными этапами обучения (по новым 

программам). 

1) пороговый уровень (В 1) а) к моменту окончания начальной 

школы 

2) допороговый уровень (А 2) б) к моменту завершения обучения в 

старшей школе 

3) элементарный уровень (А 1) в) к моменту окончания основной школы 

 

Модуль 2 

Раздел III. Обучение сторонам и видам речевой деятельности 
Тема 11. Обучение лексической стороне речи 
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I. Закончите предложения. Восстановите пропущенные слова. 

1. (1б.) Совокупность всех слов, входящих в состав какого-либо языка, называется … . 

2. (1 б.) Факты языка, представляющие собой звуковое выражение понятия о 

предметах и явлениях объективного мира, об их качествах, о процессах и отношениях 

между ними, называются … . 

3. (1 б.) Форма слова — это его … . 

4. (1 б.) Значение слова — это то содержание, которое оно означает …  

5. (1 б.) То содержание (значение), которое слово получает в конкретном контексте 

употребления, в отдельной речевой ситуации (ситуации общения) определяется как его … 

. 

6. (1 б.) Лексика является основным строительным материалом языка, потому что 

именно с помощью лексики передается и воспринимается … . 

7. (1 б.) Актуализация средств языка — это … . 

8. (1 б.) Активная лексика — это ЛЕ, … . 

9. (1 б.) Пассивная лексика — это ЛЕ, … . 

10. (1 б.) ЛЕ, которых не было в языковом и речевом опыте человека, но о значении 

которых он может догадаться самостоятельно, используя приемы самостоятельной 

семантизации лексики, называются … . 

 

Модуль 3. 

Раздел IV. Планирование, анализ и контроль образовательной деятельности 

учащихся 
Тема 20. Планирование урока иностранного языка. 

 

I. Выберите правильный ответ. 

1.(1 б.) Речевая зарядка в начале урока призвана: 

а) развеселить учащихся 

б) контролировать и оценить уровень развития речевых умений 

в) задать нужный тон всему уроку 

г) повторить материал предыдущего урока. 

2. (1 б.) Домашнее задание целесообразно проверять: 

а) в конце урока 

б) на этапе закрепления (отработки) соответствующего учебного материала 

в) только в начале урока 

г) в середине урока 

3. (1 б.) Анализ урока целесообразно начинать с анализа: 

а) его целей и задач 

б) методики проверки домашнего задания 

в) методики введения нового языкового материала 

г) просмотра тетрадей учащихся. 

4. (1 б.) Доминирующими типами уроков ИЯ на современном этапе являются: 

а) уроки-объяснения нового материала 

б) уроки контроля 

в) уроки-дискуссии, уроки-проекты, уроки-экскурсии, уроки-конкурсы 

г) уроки формирования речевых навыков, уроки совершенствования речевых 

навыков, уроки развития речевых умений. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 

университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 

заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 

форм обучения) 



13 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 

описание уровня  

Основные признаки 

выделения уровня (этапы 

формирования компетенции, 

критерии оценки 

сформированности)  

Пятибалл

ьная 

шкала 

(академи

ческая) 

оценка 

БРС, % 

освоения 

(рейтинго

вая 

оценка) 

Повышенны

й 

Творческая 

деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

принимать решение, решать 

проблему/задачу 

теоретического или 

прикладного характера на 

основе изученных методов, 

приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 

знаний и умений 

в более широких 

контекстах 

учебной и 

профессионально

й деятельности, 

нежели по 

образцу, с 

большей 

степенью 

самостоятельност

и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 

систематизировать, 

анализировать и грамотно 

использовать информацию 

из самостоятельно 

найденных теоретических 

источников и 

иллюстрировать ими 

теоретические положения 

или обосновывать практику 

применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетвор

ительный  

(достаточны

й) 

Репродуктивная 

деятельность 

Изложение в пределах задач 

курса теоретически и 

практически 

контролируемого материала  

Удовлетв

орительн

о  

50-69,9 

Недостаточ

ный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  

уровня  

неудовле

творитель

но 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 

вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 

портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 

Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 

зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 

основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 

Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 

программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 

 

Разработчики: 

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой методики преподавания иностранных языков и 
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второго иностранного языка  В.Ф. Аитов  

к.ф.н., доцент, доцент кафедры методики преподавания иностранных языков и второго 

иностранного языка  Э.А. Гареева 

 

 

Эксперты: 
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1. Целью дисциплины является:  
формирование профессиональной компетенции: 
– способности осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 
ПК-2). 
индикаторы достижения – 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета 

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов 
внеурочной деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной 
помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в 
том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 
 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина «Современные технологии обучения иностранному (русскому) языку и 
речевой деятельности на русском языке» относится к модулю "Методики и технологии 
обучения предмета (русский язык как иностранный)". 

 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
– содержание, формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся; 
– принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, 

обучающихся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном 
процессе; 

– сущность методов, приемов и технологий обучения речевой деятельности на 
русском языке на начальном и продвинутом этапах; 

 – системы и комплексы упражнений обучения различным видам речевой 
деятельности. 

уметь: 
 
– ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 
– применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

формирования образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику 
обучающихся; 

– определять трудности формирования навыков и умений в различных видах 
речевой деятельности для обучаемого контингента иностранных учащихся и находить 
пути преодоления этих трудностей; 

 – использовать в обучении речевой деятельности на русском языке разнообразные 
формы, упражнения и приёмы обучения с учетом личностно-ориентированного и 
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дифференцированного подходов к обучаемым, а также современные социальные и 
информационные (аудио-, видео-, компьютерные, сеть Интернет) технологии; 

– пользоваться методическими пособиями и учебным оборудованием; использовать 
современные средства оценивания результатов учебной деятельности; определять 
критерии оценки и методы контроля знаний. 

владеть: 
– диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования 

образовательных результатов обучающихся; 
– навыками использования форм, методов, приемов и средств организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями; 

– методами и приёмами формирования у учащихся–инофонов основных навыков и 
умений в различных видах речевой деятельности; 

 – навыками подготовки учебно-методических материалов по различным видам 
речевой деятельности с учётом особенностей обучаемого контингента. 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Специфика речевой 
деятельности в 
системе обучения 
русскому языку как 
иностранному. 

Продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности. 
Их интегральные и дифференциальные характеристики. 
Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение 
и письмо. Требования к системе упражнений по обучению 
видам речевой деятельности. Формирование 
коммуникативных умений: особенности и закономерности. 

2. Методика обучения 
аудированию. 

Аудирование как вид речевой практики. Роль и место 
аудирования в реальной коммуникации и в учебном 
процессе. Цели обучения аудированию на начальном, 
продвинутом и завершающем этапах. Механизмы, 
обеспечивающие процесс аудирования. 
Соотношение речевых навыков и умений и 
психофизиологических механизмов при аудировании. 
Формирование умений аудирования. Требования к системе 
упражнений по обучению аудированию. Типы 
подготовительных и речевых упражнений для обучения 
аудированию. 

3. Методика обучения 
говорению. 

Обучение говорению. Взаимодействие говорения с другими 
видами речевой деятельности. Обучение говорению как 
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форме речевого общения. Категории устно-речевого 
общения. Психологические механизмы говорения как вида 
речевой деятельности. Соотношение речевых навыков и 
умений и психофизиологических механизмов при говорении 
(продукция и репродукция). Понятия подготовленной и 
неподготовленной речи. Выбор тем и ситуаций общения. 
Обучение диалогической речи. Специфические особенности 
диалогической формы речи, этапы обучения. Структура и 
типы учебных диалогов. Приемы и способы обучения 
диалогической форме общения, виды упражнений. 
Система упражнений по обучению говорению (языковые, 
тренировочные, подготовительные, речеподготовительные, 
условно-речевые, речевые, коммуникативные упражнения). 
Использование аудиовизуальных и технических средств при 
обучении говорению. 

4. Методика обучения 
чтению. 

Обучение чтению. Особенности чтения как вида речевой 
деятельности. Психологические механизмы чтения. 
Соотношение речевых навыков и умений и 
психофизиологических механизмов при чтении. Обучение 
технике чтения, виды упражнений, связь обучения технике 
чтения с вводно-фонетическим курсом. Чтение как средство 
обучения. Взаимосвязь обучения чтению с обучением другим 
видам речевой деятельности. Принцип устного опережения. 
Чтение как цель обучения. Классификация видов учебного 
чтения; чтение вслух / про себя, подготовленное / 
неподготовленное чтение, классное / домашнее чтение. Виды 
зрелого чтения в зависимости от целевой установки: 
поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее. 
Формирование умений чтения. 

5.  Методика обучения 
письму и письменной 
речи. 

Обучение письму и письменной речи. Письменная речь как 
вид речевой деятельности. Связь работы над развитием 
письменной речи с работой над устной речью и чтением. 
Различие понятий «письмо» и «письменная речь». Обучение 
технике письма (графика, каллиграфия, орфография). 
Формирование графических навыков. Обучение письменной 
речи на различных этапах. Формирование умений 
письменной речи. Значение пунктуации для правильного 
оформления мысли в письменной форме. Возможные ошибки 
при овладении русской графикой и орфографией, их причины 
и пути предупреждения. Упражнения, направленные на 
формирование и совершенствование техники письма: а) 
имитативные упражнения; б) различные виды диктантов 
(зрительные, слуховые, самодиктанты и т. д.). Обучение 
письменной речи как умению выражать мысли в письменной 
форме. Речевые упражнения при обучении письменной речи: 
составление плана, конспектирование, аннотирование, 
реферирование, сочинение. Формы контроля речевых 
навыков в письменной речи. 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 
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Тема 1. Речевая деятельность в системе обучения иностранным языкам. 
Тема 2. Обучение аудированию. 
Тема 3. Обучение говорению. 
Тема 4. Обучение чтению. 
Тема 5. Обучение письму и письменной речи. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Специфика речевой деятельности в системе обучения русскому языку как 
иностранному. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности. 
2. Цели и содержание обучения аудированию. 
3. Требования к системе упражнений по обучению видам речевой деятельности. 
4. Формирование коммуникативных умений: особенности и закономерности. 
 

Тема 2-3: Методика обучения аудированию. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Аудирование как вид речевой практики. 
2. Цели обучения аудированию на начальном, продвинутом и завершающем этапах. 
3. Соотношение речевых навыков и умений и психофизиологических механизмов при 

аудировании. 
4. Формирование умений аудирования. 
5.Требования к системе упражнений по обучению аудированию.  
6. Типы подготовительных и речевых упражнений для обучения аудированию. 
 

Тема 4-6: Методика обучения говорению. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Говорение как вид речевой деятельности. 
2. Соотношение речевых навыков и умений и психофизиологических механизмов при 
говорении (продукция и репродукция). 
3. Выбор тем и ситуации общения. 
4. Формирование умений монологической речи.  
5. Структура и типы учебных диалогов.  
6. Формирование умений диалогической речи. Модель обучения диалогической речи. 
 

Тема 7-8: Методика обучения чтению. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности чтения как вида речевой деятельности. 
2. Соотношение речевых навыков и умений и психофизиологических механизмов при 
чтении. 
3. Обучение технике чтения, виды упражнений, связь обучения технике чтения с вводно-
фонетическим курсом. 
4. Классификация видов учебного чтения: чтение вслух / про себя, подготовленное / 
неподготовленное чтение, классное / домашнее чтение. 
5. Виды зрелого чтения в зависимости от целевой установки: поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее. 
6. Формирование умений чтения. 
 

Тема 9-10: Методика обучения письму и письменной речи. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Письменная речь как вид речевой деятельности. 
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2. Обучение технике письма (графика, каллиграфия, орфография). 
3. Обучение письменной речи на различных этапах. 
4. Возможные ошибки при овладении русской графикой и орфографией, их причины и 

пути предупреждения. 
5. Упражнения, направленные на формирование и совершенствование техники письма: а) 

имитативные упражнения; б) различные виды диктантов (зрительные, слуховые, 
самодиктанты и т. д.). 

6. Речевые упражнения при обучении письменной речи: составление плана, 
конспектирование, аннотирование, реферирование, сочинение. 

7. Формы контроля речевых навыков в письменной речи. 
 

Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 
 

1. Анализ двух учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному с 
точки зрения содержания и форм обучения различным видам речевой 
деятельности. 

2. Разработка фрагментов уроков или внеклассных мероприятий по аудированию 
(начальный и продвинутый уровень). 

3. Разработка фрагментов уроков или внеклассных мероприятий по говорению 
(начальный и продвинутый уровень). 

4. Разработка фрагментов уроков или внеклассных мероприятий по чтению 
(начальный и продвинутый уровень). 

5. Разработка фрагментов уроков или внеклассных мероприятий по письму 
(начальный и продвинутый уровень). 

6. Подготовка методической копилки, включающей дидактические печатные, аудио- 
и видеоматериалы для уроков и внеклассных мероприятий по обучению речевой 
деятельности на русском языке. 
 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
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самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
основная литература: 

1. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная): учебное 
пособие / Т.С. Шеховцова; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 143 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254 (дата 
обращения: 18.03.2023). – Библиогр.: с. 129-130. – Текст: электронный. 

2. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное 
пособие: [16+] / А.Н. Щукин. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 509 с.: табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575255 
(дата обращения: 18.03.2023). – Библиогр.: с. 476-492. – ISBN 978-5-9765-2687-7. – Текст: 
электронный. 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы 
 

http://gramota.ru 
http://gramma.ru 
http://www.slovari.ru/ 
http://dic.academic.ru/searchall.php 
http://www.philology.ru/ 
http://www.portal-slovo.ru/philology/37420.php?PRINT=Y 

http://urss.ru/cgi-  
bin/db.pl?blang=:ru&id:=:109252&lang=Ru&page=Book#FF0 
в) Интернет-ресурсы:  
http://www.zlat.spb.ru  
http://www. masterrussian.com  
http://www. learnrussian.rt.com  
http://www.  Speak-russian.cie.ru 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных, практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской, а также техническими средствами обучения – мультимедийной проекционной 
техникой. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 
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Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой 
компьютерный тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного 
звукопроведения заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; 
Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; 
Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  
 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Учебная дисциплина «Современные технологии обучения иностранному 
(русскому) языку и речевой деятельности на русском языке» призвана способствовать 
формированию умений и навыков обучения иностранцев речевой деятельности на 
русском языке, а также профессионально-методической базы будущих преподавателей 
русского языка как иностранного.  

Данный курс в определенной степени завершает изучение студентами 
методических дисциплин цикла «Методики и технологии обучения предмету», а именно 
«Методики преподавания русской фонетики», «Методики преподавания русской 
лексикологии и фразеологии», «Методика преподавания русской грамматики». 

Внутри дисциплины выделено 5 разделов: «Специфика речевой деятельности в 
системе обучения русскому языку как иностранному», «Методика обучения 
аудированию», «Методика обучения говорению», «Методика обучения чтению», 
«Методика обучения письму и письменной речи». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный 
материал излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, 
подвести их к размышлениям, развить способность порождать новые идеи, 
адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный опыт в преподавании 
русского языка как иностранного. 

Практические занятия направлены на формирование умений и навыков 
планирования образовательного процесса, подготовки учебных занятий при обучении 
речевой деятельности на русском языке. Основная цель практических занятий – отработка 
умений и навыков подбора дидактического материала, составления конспектов уроков, 
презентаций для уроков разного типа, подготовка методических наработок. Содержание 
практических занятий и виды работы на них обусловлены конкретными задачами, 
которые определяются применительно к каждой изучаемой теме. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  
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10. Требования к промежуточной аттестации по дисциплине. 
Промежуточная аттестация по курсу «Современные технологии обучения 

иностранному (русскому) языку и речевой деятельности на русском языке» 
осуществляется в форме зачета с оценкой.  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 
представлены заданиями для самостоятельной работы, вопросами к зачету и тестами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине и критерии оценивания: 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
1. Продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности. 
2. Требования к системе упражнений по обучению видам речевой деятельности. 
3. Формирование коммуникативных умений: особенности и закономерности. 
4. Аудирование как вид речевой практики. Роль и место аудирования в реальной 

коммуникации и в учебном процессе. 
5. Механизмы, обеспечивающие процесс аудирования. 
6. Соотношение речевых навыков и умений и психофизиологических механизмов при 

аудировании. 
7. Формирование умений аудирования. Требования к системе упражнений по 

обучению аудированию. 
8. Типы подготовительных и речевых упражнений для обучения аудированию. 
9. Говорение как вид речевой деятельности. 
10. Соотношение речевых навыков и умений и психофизиологических механизмов при 

говорении (продукция и репродукция). 
11. Психологические механизмы говорения как вида речевой деятельности. 
12. Обучение диалогической речи. Специфические особенности диалогической формы 

речи, этапы обучения 
13. Структура и типы учебных диалогов. 
14. Приемы и способы обучения диалогической форме общения, виды упражнений. 
15. Система упражнений по обучению. 
16. Использование аудиовизуальных и технических средств при обучении говорению. 
17. Особенности чтения как вида речевой деятельности. 
18. Психологические механизмы чтения. 
19. Соотношение речевых навыков и умений и психофизиологических механизмов при 

чтении. 
20. Обучение технике чтения, виды упражнений, связь обучения технике чтения с 

вводно-фонетическим курсом. 
21. Классификация видов учебного чтения.  
22. Формирование умений чтения.  
23. Письменная речь как вид речевой деятельности. 
24. Обучение технике письма (графика, каллиграфия, орфография).  
25. Обучение письменной речи на различных этапах. 
26. Возможные ошибки при овладении русской графикой и орфографией, их причины 

и пути предупреждения. 
27. Формирование графических навыков. Формирование умений письменной речи. 
28. Упражнения, направленные на формирование и совершенствование техники 

письма. 
29. Речевые упражнения при обучении письменной речи: составление плана, 

конспектирование, аннотирование, реферирование, сочинение.  
30. Формы контроля речевых навыков в письменной речи. 

 
Примерные тестовые задания 
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1. К подготовительным упражнениям по обучению аудированию относятся: 
а) слушание слов и распределение их по темам; 
б) слушание фразы и определение в ней количества слов; 
в) подбор заголовка к тексту, определению основной мысли прослушанного 

высказывания 
 
2. К характеристикам диалогической речи не относятся: 
а) эмоциональность, спонтанность в выборе содержания и языковых средств, 

несложное лексико-грамматическое оформление; 
б) последовательность, логичность высказывания, непрерывность высказывания, 

усложнённое лексико-грамматическое оформление речи; 
в) контактность с собеседником 
 
3. Чем (каким этапом) заканчивается работа по обучению диалогу при дедуктивном 

способе: 
а) разыгрывание диалога по ролям; 
б) трансформация лексического наполнения диалога, составление собственных 

диалогов; 
в) заучивание диалога-образца; 
г) чтение / прослушивание диалогического единства учащимися 
 
4. Целью обучения чтению является  
а) быстрое понимание информации текста; 
б) усвоение содержания текста; 
в) изучение русского алфавита,  
г) получение и переработка информации 
 
5. Задачей обучения чтению является такой уровень овладения чтением, при котором: 
а) учащийся быстро понимает информацию текста; 
б) техническая сторона чтения автоматизирована, внимание читающего направлено на 

содержание текста; 
г) изучен русский алфавит, правильно устанавливаются звукобуквенные соответствия. 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения). 
 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 

Отлично 90-100  
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принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
 

Результаты промежуточной аттестации вносятся в электронные ведомости и 
зачетные книжки студентов, отображаются в электронном портфолио студента в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

 
Разработчик: 
к.филол.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Г.М. Курбангалеева 
 
Эксперты: 
внутренний 

д.филол.н., профессор кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
БГПУ им. М. Акмуллы Г.Ф. Кудинова  
 
внешний 

работодатель, зам. директора по учебной работе  
МОБУ Школа № 98 г. Уфы М.П. Ахмаева  
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1. Целью дисциплины является:  
формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способности участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2). 

индикаторы достижения –  
ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов.  

- способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

индикаторы достижения –  
ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 
результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 
принципов объективности и достоверности.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного процесса.  

формирование профессиональных компетенций: 
- способности организовывать образовательный процесс с использованием 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных (ПК-8) 
индикаторы достижения –  
ПК-8.1. Участвует в проектировании содержания основных и дополнительных 

образовательных программ, и их элементов 
ПК-8.2. Демонстрирует навыки планирования проектной деятельности, обработки 

информации, экспериментов и анализа полученных данных и использует полученные навыки 
при создании проектов. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и методика преподавания русского языка» относится к модулю 

"Методики и технологии обучения предмета (русский язык как иностранный)" 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- компоненты основных и дополнительных образовательных программ, основы 
проектирования, научно-методическое обеспечение;  

- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, 
обучающихся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном процессе; 
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- предмет и цели задачи методики обучения русской фонетики как педагогической 
науки; 

- цели и содержание обучения русской фонетики, методы, принципы и средства 
обучения и контроля над результатами обучения русскому языкув школе. 

- сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской фонетики, 
типологию уроков русского языка, специфику русского языка как учебного предмета в школе, 
ФГОС, специфику и содержание программ по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений и учебно-методические комплексы. 

-  сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской лексикологии и 
фразеологии, типологию уроков русского языка, специфику русского языка как учебного 
предмета в школе, ФГОС, специфику и содержание программ по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений и учебно-методические комплексы. 

– содержание, формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся; 

– принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, 
обучающихся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном процессе; 

– предмет и цели задачи методики преподавания русской грамматики как 
педагогической науки; 

– цели и содержание обучения русской грамматике, методы, принципы и средства 
обучения и контроля над результатами обучения русскому языкукак иностранном; 

 – основные теоретические понятия словообразования, морфологии и синтаксиса как 
разделов современного русского языка; 

– основные методические приемы преподавания русской грамматики при обучении 
РКИ; 

– сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской грамматике, 
типологию уроков русского языка как иностранного, его специфику как учебного предмета, 
ФГОС, специфику и содержание программ по русскому языку как иностранному для 
различных образовательных учреждений и учебно-методические комплексы. 

Уметь:  
- использовать средства ИКТ в разработке отдельных компонентов примерных 

основных и дополнительных образовательных программ; 

- применять ИКТ для разработки основных и дополнительных образовательных 
программ; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 
формирования образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику 
обучающихся; 

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 
деятельности; 

- формулировать цели, задачи обучения русской фонетики и моделировать учебные 
ситуации в зависимости от возрастных особенностей учащихся и условий их обучения; 

- составлять календарные, тематические и поурочные планы; 
- формулировать тему и триединые цели урока в зависимости от его типа и формы 

проведения; 
- реализовывать межпредметные связи на уроках русского языка; раскрывать 

познавательный и воспитательный потенциал уроков русского языка;  
- применять на уроках русского языка инновационные технологии обучения, в том 

числе, Интернет ресурсы; 
- конструировать уроки различных типов в традиционной и нетрадиционной формах; 

пользоваться методическими пособиями и учебным оборудованием; использовать 
современные средства оценивания результатов учебной деятельности; определять критерии 
оценки и методы контроля знаний. 

– ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся; 
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– применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 
формирования образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику 
обучающихся; 

– определять правила функционирования грамматических явлений в тексте; 
– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности; 
– формулировать цели, задачи обучения русской грамматике для иностранцев и 

моделировать учебные ситуации в зависимости от возрастных особенностей учащихся и 
условий их обучения; 

– составлять календарные, тематические и поурочные планы; 
– формулировать тему и триединые цели урока в зависимости от его типа и формы 

проведения; 
– реализовывать межпредметные связи на уроках русского языка как иностранного;  
– применять на уроках русского языка как иностранного инновационные технологии 

обучения, в том числе Интернет ресурсы; 
– определять критерии оценки и методы контроля знаний. 
 
Владеть: 
-  диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования 

образовательных результатов обучающихся; 
- основными методами и приемамианализа текста как учебной единицы, методами 

обучения и контроля; 
- развития и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся, их устной и 

письменной речи; 
- организации урочной и внеурочной деятельности учащихся; 
- построения здоровьесберегающей среды обучения русскому языку; 
-формирования языковой, лингвистической, коммуникативной, 

лингвокультурологической компетенций учащихся (то есть языковой личности школьника); 
- организации урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
– диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования 

образовательных результатов обучающихся; 
– навыками использования форм, методов, приемов и средств организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями; 

– основными методами и приемами анализа текста как учебной единицы, методами 
обучения и контроля; 

– развития и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся, их устной и 
письменной речи; 

– формирования языковой, лингвистической, коммуникативной, 
лингвокультурологической компетенций обучающихся; 

– навыками употребления различных грамматических категорий в речи. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
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студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Фонетика.  Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, 
фонетические слова, слоги, звуки. 

2. Гласные звуки. Особенности произношения гласных звуков 
русского языка. Редукция гласных в безударной 
позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я.  

3. Система гласных звуков. 
Гласные звуки и буквы. 

Этапы отработки произношения гласных звуков. 
Типичные ошибки в произношении. 

4. Согласные звуки. Особенности произношения непарных согласных 
звуков. Этапы постановки произношения твердых и 
мягких согласных. Этапы произношения глухих и 
звонких согласных. 

5. Система согласных звуков. Произношение сочетаний согласных, вызывающих 
трудности у иностранцев. 

6. Методика обучения русскому 
произношению. 

Содержание обучения русской фонетике на 
начальном этапе. Цели обучения произношению. 
Фонетический навык. Пути и способы постановки 
произношения русских звуков. 

7. Ударение в русском языке. 
Модели русского слова. 

Специфические особенности русского ударения. 
Обучение русскому ударению. Ритм. Трудности в 
обучении русскому ударению. 

8. Интонация русского языка.  Система интонационных конструкций русского 
языка. Обучение русской интонации. 

9. Лексикология и фразеология 
как разделы языкознания. 
Слово и фразеологический 
оборот. 

Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и 
задачи лексикологии. Связь лексикологии с другими 
разделами лингвистики. Понятие о слове как 
основной единице языка. Основные признаки слова. 
Фразеология как наука об устойчивых 
словосочетаниях. Общие признаки лексических и 
фразеологических единиц. 

10. Лексическое значение слова. 
Структура лексического 
значения 

Лексическое значение слова. Структура 
лексического значения: денотативный, 
сигнификативный, структурный и прагматический 
компоненты. 
Семная структура значения. Компонентный анализ. 
Типы лексических значений. Типы переносных 
значений многозначных слов. 

11 Омонимия. Паронимия. Лексика как система. Парадигматические отношения 
в лексике. Омонимия в современном русском 
литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и 
многозначность. Способы разграничения омонимов 
и многозначных слов. Паронимы. Использование 
омонимов и паронимов в речи. 

12 Синонимия. Антонимия. Синонимия в современном русском литературном 
языке. Понятие о синонимическом ряде и его 
доминанте. Типы синонимов. Синонимия и 
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многозначность. Синонимические ряды 
многозначных слов. Использование синонимов в 
речи. 
Антонимия в современном русском литературном 
языке. Понятие антонимической пары. Типы 
антонимов. Антонимия и многозначность. 
Антонимические пары многозначных слов. 
Использование антонимов в речи.  

13 Лексика современного 
русского литературного языка 
с точки зрения ее 
происхождения. 

Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения ее происхождения: исконно русская и 
заимствованная. Пласты исконно русской лексики по 
времени ее возникновения. Условия, причины и 
источники заимствований. Ассимиляция 
заимствований. Типы заимствований. 

14 Лексика современного 
русского литературного языка 
с точки зрения сферы ее 
употребления. 

Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения сферы ее употребления: 
общенародная, социально ограниченная 
(профессионализмы, термины, жаргонизмы), 
территориально ограниченная (диалектизмы). 
Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения исторической перспективы: 
устаревшие слова и их типология (историзмы и 
архаизмы); неологизмы и их типология. 

15 Лексика современного 
русского литературного языка 
с точки зрения ее 
эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. 

Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения ее эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. Коннотативный компонент 
значения языковых единиц, его составные части: 
экспрессивность, оценочность, эмоциональность, 
образность. Стилистически маркированная лексика. 
Книжная лексика и ее пласты. Разговорная лексика и 
ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие.  

16 Фразеология. Фразеология. Фразеологический оборот и его 
основные характеристики. Системные отношения 
между фразеологизмами, а также фразеологизмами и 
словами (многозначность, синонимия, антонимия). 
Классификация фразеологизмов с точки зрения 
семантической слитности его компонентов. 
Грамматическая, генетическая, стилистическая 
классификация фразеологизмов. Фразеологические 
словари русского языка. 

17 Основные типы 
лингвистических словарей. 

Энциклопедические и лингвистические словари. 
Основные виды лингвистических словарей. 
Толковый словарь как основной вид 
лингвистических словарей русского языка. Наиболее 
авторитетные толковые словари русского языка. 
«Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля 
как памятник культуры и языка. Аспектные 
(специальные) словари русского языка: синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов, 
фразеологические, орфоэпические, 
словообразовательные, исторические, 
орфографические и др. Учебные словари русского 
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языка.  
18. Задачи обучения грамматике в 

курсе русского языка как 
иностранного 
 

1. Цели и задачи обучения русской грамматике в 
курсе РКИ. 
2. Активная и пассивная грамматика. 
3. Принципы отбора и презентации грамматического 
материала. 

19. Содержание грамматического 
материала на начальном этапе 
обучения. 
 

1. Имя существительное: род, число, 
одушевлѐнность / неодушевлѐнность, падеж.  
2. Имя прилагательное: изменение прилагательных в 
зависимости от рода, числа, падежа 
существительных; степени сравнения 
прилагательных.  
3. Местоимение: разряды местоимений, особенности 
склонения местоимений.  
4. Имя числительное: количественные, порядковые, 
собирательные числительные, изменение 
числительных по падежам, употребление в 
сочетании с существительными и прилагательными.  
5. Глагол: спряжение глаголов, категория вида, 
формы времени; возвратные глаголы.  
6. Причастие и причастный оборот (образование и 
употребление).  
7. Деепричастие: образование и употребление.  
8. Наречие: разряды, степени сравнения наречий.  
9. Предлоги, союзы, частицы.  
10. Простое предложение: типы простого 
предложения.  
11. Сложное предложение: типы сложного 
предложения, характер связи простых предложений 
в составе сложного.  

20. Содержание грамматического 
материала на продвинутом 
этапе обучения. 
 

1. Активизация и совершенствование 
грамматических навыков на материале 
неадаптированных текстов устной и письменной 
речи;  
2. Систематизация знаний о грамматическом строе 
русского языка.  

21. Типичные грамматические 
трудности грамматики 
русского языка для 
иностранцев 

1) Наличие изменяемых частей речи: 
существительные, прилагательные, местоимения, 
числительные и др.  
2) Наличие в структуре формы русского слова 
приставок, суффиксов, окончания.  
3) Комплексный характер выражения 
грамматических значений в окончании: а) рода, 
числа, падежа; б) времени, лица, числа.  
4) Наличие категории вида у глагола.  
5) Глагольное и именное управление.  
6) Наличие однонаправленных и 
неоднонаправленных глаголов движения.  

22.  Этапы формирования 
грамматического навыка 

1) Восприятие. 
2) Имитация. 
3) Подстановка. 
4) Трансформация. 
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5) Репродукция. 
6) Комбинирование. 

23. Виды упражнений с 
грамматической 
направленностью. 

Подготовительные и речевые упражнения с 
грамматической направленностью.  Виды 
подготовительных упражнений (имитативные; 

подстановочные; трансформационные; 

репродуктивные).  
Речевые упражнения (упражнения в передаче 

содержания (пересказ, описание, выражение 
отношения, оценки события, факта); ситуативные 

(построение высказывания на основе учебно-
речевых ситуаций); игровые (ролевые игры, 
интервью, викторины, конкурсы).  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Фонетика. 
Тема 2. Гласные звуки.  
Тема 3. Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы. 
Тема 4. Согласные звуки. 
Тема 5. Система согласных звуков. 
Тема 6. Методика обучения русскому произношению. 
Тема 7. Ударение в русском слове. Модели русского слова. 
Тема 8. Интонация русского языка. 
2 раздел 
Тема 1. Лексикология и фразеология как разделы языкознания. 
Тема 2. Омонимия. Паронимия.  
Тема 3. Синонимия. Антонимия. 
Тема 4. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее 

происхождения. 
Тема 5. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее 

употребления. 
Тема 6. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее 

эмоционально-оценочной и стилистической окраски. 
Тема 7. Методика обучения фразеологии. 
3 раздел 
Тема 1. Начальный этап в обучении грамматике русского языка как иностранного. 
Тема 2. Изучение грамматики на продвинутом этапе обучения. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Фонетика.  Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, 
фонетические слова, слоги, звуки. 

2. Гласные звуки. Особенности произношения гласных звуков русского 
языка. Редукция гласных в безударной позиции. Буквы 
Ё, Е, Ю, Я.  
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3. Система гласных звуков. 
Гласные звуки и буквы. 

Этапы отработки произношения гласных звуков. 
Типичные ошибки в произношении. 

4. Согласные звуки. Особенности произношения непарных согласных 
звуков. Этапы постановки произношения твердых и 
мягких согласных. Этапы произношения глухих и 
звонких согласных. 

5. Система согласных звуков. Произношение сочетаний согласных, вызывающих 
трудности у иностранцев. 

6. Методика обучения 
русскому произношению. 

Содержание обучения русской фонетике на начальном 
этапе. Цели обучения произношению. Фонетический 
навык. Пути и способы постановки произношения 
русских звуков. 

7. Ударение в русском языке. 
Модели русского слова. 

Специфические особенности русского ударения. 
Обучение русскому ударению. Ритм. Трудности в 
обучении русскому ударению. 

8. Интонация русского языка.  Система интонационных конструкций русского языка. 
Обучение русской интонации. 

2 раздел 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Лексикология и 
фразеология как разделы 
языкознания. Слово и 
фразеологический оборот. 

Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи 
лексикологии. Связь лексикологии с другими разделами 
лингвистики. Понятие о слове как основной единице 
языка. Основные признаки слова. Фразеология как наука 
об устойчивых словосочетаниях. Общие признаки 
лексических и фразеологических единиц. 

2. Лексическое значение 
слова. Структура 
лексического значения 

Лексическое значение слова. Структура лексического 
значения: денотативный, сигнификативный, 
структурный и прагматический компоненты. 
Семная структура значения. Компонентный анализ. Типы 
лексических значений. Типы переносных значений 
многозначных слов. 

3. Типы лексических 
значений. 

4. Лексика как система. 
5. Полисемия. 
6. Омонимия. Паронимия. Лексика как система. Парадигматические отношения в 

лексике. Омонимия в современном русском 
литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и 
многозначность. Способы разграничения омонимов и 
многозначных слов. Паронимы. Использование 
омонимов и паронимов в речи. 

7. Синонимия. Антонимия. Синонимия в современном русском литературном языке. 
Понятие о синонимическом ряде и его доминанте. Типы 
синонимов. Синонимия и многозначность. 
Синонимические ряды многозначных слов. 
Использование синонимов в речи. 
Антонимия в современном русском литературном языке. 
Понятие антонимической пары. Типы антонимов. 
Антонимия и многозначность. Антонимические пары 
многозначных слов. Использование антонимов в речи.  

8. Лексика современного 
русского литературного 
языка с точки зрения ее 
происхождения. 

Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения ее происхождения: исконно русская и 
заимствованная. Пласты исконно русской лексики по 
времени ее возникновения. Условия, причины и 
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источники заимствований. Ассимиляция заимствований. 
Типы заимствований. 

9. Лексика современного 
русского литературного 
языка с точки зрения сферы 
ее употребления. 

Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения сферы ее употребления: общенародная, 
социально ограниченная (профессионализмы, термины, 
жаргонизмы), территориально ограниченная 
(диалектизмы). 
Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения исторической перспективы: устаревшие 
слова и их типология (историзмы и архаизмы); 
неологизмы и их типология. 

10. Лексика современного 
русского литературного 
языка с точки зрения ее 
эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. 

Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения ее эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. Коннотативный компонент 
значения языковых единиц, его составные части: 
экспрессивность, оценочность, эмоциональность, 
образность. Стилистически маркированная лексика. 
Книжная лексика и ее пласты. Разговорная лексика и ее 
пласты. Вульгаризмы. Просторечие.  

11. Фразеология. Фразеология. Фразеологический оборот и его основные 
характеристики. Системные отношения между 
фразеологизмами, а также фразеологизмами и словами 
(многозначность, синонимия, антонимия). 
Классификация фразеологизмов с точки зрения 
семантической слитности его компонентов. 
Грамматическая, генетическая, стилистическая 
классификация фразеологизмов. Фразеологические 
словари русского языка. 

12. Основные типы 
лингвистических словарей. 

Энциклопедические и лингвистические словари. 
Основные виды лингвистических словарей. 
Толковый словарь как основной вид лингвистических 
словарей русского языка. Наиболее авторитетные 
толковые словари русского языка. «Словарь живого 
великорусского языка» В.И. Даля как памятник 
культуры и языка. Аспектные (специальные) словари 
русского языка: синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов, фразеологические, орфоэпические, 
словообразовательные, исторические, орфографические 
и др. Учебные словари русского языка.  

3 раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема лабораторных работ 

Содержание 
грамматического 
материала на начальном 
этапе обучения. 
 

1. Имя существительное: род, число, одушевлѐнность / 
неодушевлѐнность, падеж.  
2. Имя прилагательное: изменение прилагательных в 
зависимости от рода, числа, падежа существительных; 
степени сравнения прилагательных.  
3. Местоимение: разряды местоимений, особенности 
склонения местоимений.  
4. Имя числительное: количественные, порядковые, 
собирательные числительные, изменение числительных по 
падежам, употребление в сочетании с существительными и 
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прилагательными.  
5. Глагол: спряжение глаголов, категория вида, формы 
времени; возвратные глаголы.  
6. Причастие и причастный оборот (образование и 
употребление).  
7. Деепричастие: образование и употребление.  
8. Наречие: разряды, степени сравнения наречий.  
9. Предлоги, союзы, частицы.  
10. Простое предложение: типы простого предложения.  
11. Сложное предложение: типы сложного предложения, 
характер связи простых предложений в составе сложного. 

Содержание 
грамматического 
материала на 
продвинутом этапе 
обучения. 

1. Активизация и совершенствование грамматических 
навыков на материале неадаптированных текстов устной и 
письменной речи. 
2. Систематизация знаний о грамматическом строе русского 
языка. 

Типичные 
грамматические 
трудности грамматики 
русского языка для 
иностранцев 

1) Наличие изменяемых частей речи: существительные, 
прилагательные, местоимения, числительные и др.  
2) Наличие в структуре формы русского слова приставок, 
суффиксов, окончания.  
3) Комплексный характер выражения грамматических 
значений в окончании: а) рода, числа, падежа; б) времени, 
лица, числа.  
4) Наличие категории вида у глагола.  
5) Глагольное и именное управление.  
6) Наличие однонаправленных и неоднонаправленных 
глаголов движения.  

Этапы формирования 
грамматического навыка 

1) Восприятие. 
2) Имитация. 
3) Подстановка. 
4) Трансформация. 
5) Репродукция. 
6) Комбинирование. 

Виды упражнений с 
грамматической 
направленностью. 

Подготовительные и речевые упражнения с 
грамматической направленностью.  
Виды подготовительных упражнений (имитативные;  

подстановочные; трансформационные; репродуктивные).  
Речевые упражнения (упражнения в передаче содержания 

(пересказ, описание, выражение отношения, оценки 
события, факта); ситуативные (построение высказывания на 
основе учебно-речевых ситуаций); игровые (ролевые игры, 
интервью, викторины, конкурсы).  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
Цель изучения курса «Теория и методика преподавания РКИ» ставит задачи 

вооружения студентов методами и приемами формирования знаний, умений и навыков по 
русскому языку. Методика преподавания русской фонетики базируется на таких учебных 
дисциплинах, как лингвистика, дидактика и педагогическая психология. Обучение русскому 
языку осуществляется с учетом психолого-педагогических условий развития учащихся. 

Решение указанных задач осуществляется путем усвоения теоретических знаний как по 
учебной и справочной литературе, так и по методическим первоисточникам (монографиям, 
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статьям). Работа ведется в установленных учебным планом формах: на лекционных, 
практических и лабораторных занятиях. При этом работа под руководством преподавателя 
сочетается с самостоятельной работой студентов, которая составляет половину от общей 
трудоемкости дисциплины. 

1. Подготовка к практическим занятиям.  
2. Подготовить конспект и презентацию урока по грамматике имён (начальный или 

продвинутый уровень).  
3. Подготовить конспект и презентацию урока по глагольному виду (начальный или 

продвинутый уровень).  
4. Подготовить конспект и презентацию урока по глаголам движения (начальный или 

продвинутый уровень).  
5. Подготовить конспект и презентацию урока по глагольному управлению (начальный 

или продвинутый уровень).  
6. Составить словарь терминов (глоссарий) по обучению русской грамматике. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: учебное пособие: [16+] 

/ под ред. Ж.В. Ганиева. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 350 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221 (дата обращения: 
06.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1825-4. – Текст: электронный. 

Гончарова, Т.В. Лексикология. Лексикография. Фразеология: контрольные задания и 
справочные материалы: [16+] / Т.В. Гончарова, Е.А. Попова; Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». – Липецк: Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 
111 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576652 (дата обращения: 06.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-805-9. – Текст: электронный. 
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Кишина, Е.В. Лексикология современного русского языка: учебное пособие: [16+] / 
Е.В. Кишина; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. – 116 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278422 (дата обращения: 06.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1720-2. – Текст: электронный. 

Корниенко, Е.Р. Грамматические модели в языке и тексте: русский язык как иностранный / 
Е.Р. Корниенко, В.А. Марьянчик; Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 
(САФУ), 2015. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436237 (дата обращения: 18.08.2019). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-261-01064-7. – Текст: электронный. 

Крючкова, Л.С. Падежная и предложно-падежная система русского языка: функционально-
семантический аспект / Л.С. Крючкова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 136 с.: табл. 
– (Русский язык как иностранный). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576687 (дата обращения: 18.08.2019). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-9765-2919-9. – Текст: электронный. 

Основы обучения русскому языку: учебное пособие: [16+] / Л.А. Араева, О.А. Булгакова, 
Э.С. Денисова и др.; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 (дата обращения: 18.08.2019). – Библиогр.: 
с. 345-359. – ISBN 978-5-8353-2290-9. – Текст: электронный. 

Титов, В.А. Методика преподавания русского языка: конспект лекций / В.А. Титов. – 
Москва: Приор-издат, 2008. – 174 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (дата обращения: 06.06.2019). – ISBN 
978-5-9512-0790-6. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 
.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки. http://www.gumer.info 
Информационно-справочный портал. library.ru 
Публичная электронная библиотека. Public- library.narod.ru 
Русская виртуальная библиотека. www.rvb.ru 
Русский филологический портал. www.philology.ru 
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». http://feb-

web.ru/ 
INfOLIO. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. 

http://www.infoliolib.info 
http://www.consultant.ru 
http://www.garant.ru 
http://fgosvo.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
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специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Лекционный курс предполагает изложение теоретического материала по программе. В 

лекциях освещаются общие вопросы обучения РКИ. 
Практические занятия направлены на основе теоретических знаний на формирование 

умений и навыков обучения русскому языку. Основная цель практических занятий – отработка 
умений и навыков подбора дидактического материала, составления конспектов уроков, 
технологических карт разного типа. Содержание практических занятий и виды работы на них 
обусловлены конкретными задачами, которые определяются применительно к каждой 
изучаемой теме. 

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине проводится на 
основе опроса на практических занятиях и контрольных работ. Формой итогового контроля 
является зачет. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к зачету и тестами. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные вопросы по 1 разделу 

Фонетика. 
Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, фонетические слова, слоги, звуки. 
Гласные звуки. 
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Особенности произношения гласных звуков русского языка. Редукция гласных в безударной 
позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я. 
Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы. 
Особенности произношения непарных согласных звуков. Этапы постановки произношения 
твердых и мягких согласных. Этапы произношения глухих и звонких согласных. 
Согласные звуки. 
Произношение сочетаний согласных, вызывающих трудности у иностранцев. 
Система согласных звуков. 
Содержание обучения русской фонетике на начальном этапе. Цели обучения произношению. 
Фонетический навык. Пути и способы постановки произношения русских звуков. 
Методика обучения русскому произношению. 
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм. 
Трудности в обучении русскому ударению. 
Ударение в русском языке. Модели русского слова. 
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм. 
Трудности в обучении русскому ударению. 
Интонация русского языка. 
Система интонационных конструкций русского языка. Обучение русской интонации. 

 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Выразительными средствами звуковой системы русского языка не являются: 
а) многосоюзие; 
б) ассонанс; 
в) аллитерация; 
г) благозвучие. 
 
2. Выберите фонетические умения: 
а) различение звуков в словах; 
б) обозначение звуков буквами; 
в) определение смыслоразличительной роли звуков; 
г) деление слова на слоги; 
д) определение звукового значения букв; 
е) постановка ударения в словах; 
ж) определение звукового состава слова. 
 
3. Выделите основные задачи изучения раздела «Фонетика»: 
а) раскрыть учащимся значение звуковой стороны языка; 
б) показать связь звуковой стороны языка с синтаксическими явлениями; 
в) показать связь звуковой стороны языка с лексическими и грамматическими явлениями; 
г) познакомить детей с особенностями звуковой системы русского языка; 
е) совершенствовать акцентологические умения и навыки учащихся; 
д) развивать звуковую культуру речи учащихся. 
 

Примерные вопросы по 2 разделу 

Лексикология и фразеология как разделы языкознания. Слово и фразеологический оборот. 
Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи лексикологии. Связь лексикологии с 
другими разделами лингвистики. Понятие о слове как основной единице языка. Основные 
признаки слова. Фразеология как наука об устойчивых словосочетаниях. Общие признаки 
лексических и фразеологических единиц. 
Лексическое значение слова. Структура лексического значения. 
Лексическое значение слова. Структура лексического значения: денотативный, 
сигнификативный, структурный и прагматический компоненты. 
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Типы лексических значений. 
Структура лексического значения: денотативный, сигнификативный, структурный и 
прагматический компоненты. 
Лексика как система. 
Семная структура значения. Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы 
переносных значений многозначных слов. 
Полисемия. 
Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы переносных значений 
многозначных слов. 
Омонимия. Паронимия. 
Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. Омонимия в современном 
русском литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и многозначность. Способы 
разграничения омонимов и многозначных слов. Паронимы. Использование омонимов и 
паронимов в речи. 
Синонимия. Антонимия. 
Синонимия в современном русском литературном языке. Понятие о синонимическом ряде и его 
доминанте. Типы синонимов. Синонимия и многозначность. Синонимические ряды 
многозначных слов. Использование синонимов в речи. 
Антонимия в современном русском литературном языке. Понятие антонимической пары. Типы 
антонимов. Антонимия и многозначность. Антонимические пары многозначных слов. 
Использование антонимов в речи. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее употребления. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее употребления: 
общенародная, социально ограниченная (профессионализмы, термины, жаргонизмы), 
территориально ограниченная (диалектизмы). 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения исторической 
перспективы: устаревшие слова и их типология (историзмы и архаизмы); неологизмы и их 
типология. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоционально-
оценочной и стилистической окраски. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоционально-
оценочной и стилистической окраски. Коннотативный компонент значения языковых единиц, 
его составные части: экспрессивность, оценочность, эмоциональность, образность. 
Стилистически маркированная лексика. Книжная лексика и ее пласты. Разговорная лексика и 
ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие. опросы для обсуждения. 
Фразеология. 
Фразеология. Фразеологический оборот и его основные характеристики. Системные 
отношения между фразеологизмами, а также фразеологизмами и словами (многозначность, 
синонимия, антонимия). Классификация фразеологизмов с точки зрения семантической 
слитности его компонентов. Грамматическая, генетическая, стилистическая классификация 
фразеологизмов. Фразеологические словари русского языка. 
Основные типы лингвистических словарей. 
Энциклопедические и лингвистические словари. Основные виды лингвистических словарей. 
Толковый словарь как основной вид лингвистических словарей русского языка. Наиболее 
авторитетные толковые словари русского языка. «Словарь живого великорусского языка» В.И. 
Даля как памятник культуры и языка. Аспектные (специальные) словари русского языка: 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологические, орфоэпические, 
словообразовательные, исторические, орфографические и др. Учебные словари русского 
языка. 

 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
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1. Задачами изучения лексики и фразеологии не являются: 
а) расширение словарного запаса учащихся; 
б) обучение работе с орфографическими словарями; 
в) работа над толкованием смыслового значения слова; 
г) расширение знаний учащихся и языке. 
 
2. Выберите правильный вариант определения: 
а) синонимы – это слова одной части речи, близкие по лексическому значению, но различные 
по звучанию; 
б) синонимы – это слова, близкие по лексическому значению, но различные по звучанию; 
в) синонимы – это слова одной части речи, близкие по лексическому значению. 
 
3. Продолжите утверждение: 
Упражнения: нахождение в словарной статье толкового словаря её структурных элементов и 
нахождение в словаре слов по тем или иным пометам – формируют умение … 

а) находить и исправлять лексические ошибки; 
б) пользоваться толковым словарём. 

Примерные задания по 3 разделу 

 

Задание 1. Прочитайте слова. Укажите, род каких существительных учащиеся: а) могут 
определить самостоятельно; б) определить не смогут. Какой комментарий потребуется для 
запоминания их родовой принадлежности? 

Тетрадь, словарь, молодость, задача, метод, решение, деятельность, кофе. Кафе, 

станция, окно. Санаторий, преподаватель, выключатель, дядя. Дочь. Кенгуру, скорость, 

простота, писатель, время. 

Задание 2. Прочитайте слова и словосочетания. Скажите: а) в какой грамматической 
форме они употреблены; б) какие функции реализуются данными формами. 

Определите последовательность изучения данных грамматических явлений на 
начальном этапе обучения русскому языку. 

1) в университете. на факультете. В парке, на стадионе; 

2) в столе – на столе; в чемодане – на чемодане; 

3) читать – прочитать, писать – написать; 

4) работать – работал, работала, работало. Работали; 

5) работать – я работаю. Ты работаешь. Он (она, оно) работает, мы работаем, вы 

работаете, они работают; 

6) говорить – говорящий. –ая. –ое, -ие; писать – писавший, -ая, -ое, -ие. 

Задание 3.Прочитайте предложения с глаголами движения. Определите, какие ошибки 
допустили учащиеся и в чём их причина (неразличение лексического значения глаголов 
движения; неразличение однонаправленных и разнонаправленных глаголов; неверное 
употребление глагольной приставки): 

1. Каждый год мой отец летит в Китай в командировку. 2. Директор вышел: 

сегодня его не будет. 3. Не бегай, у нас ещё много свободного времени. 4. Мальчик подошёл в 

магазин. 5. Женщина ведёт в коляске маленькую девочку. 6. Пойдите ко мне на минутку: мне 

надо сказать вам несколько слов. 7. Мой друг научил меня возить машину. Сейчас я часто еду 

на экскурсии по городам Башкирии. 

 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 

Разработчик: 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка ,теоретической и прикладной лингвистики О.В. 
Тугузбаева 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка ,теоретической и прикладной лингвистики Г.М. 
Курбангалеева 
 
Эксперты: 

внешний 
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д.филол.н., доцент кафедры русской литературы и журналистики УУНиТ Г.Г. Хисамова  
 

внутренний 

д.ф.н., проф. Г.Ф.Кудинова 



МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.06.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИНОСТРАННОГО 

 
 
 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

направленность (профиль) «Английский язык и русский язык как иностранный» 
 

квалификация выпускника бакалавр 
 
 
 
 
 

 



2 
 

1. Целью дисциплины является:  
формирование общепрофессиональных компетенций: 
- способности участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2). 

индикаторы достижения –  
ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 
соответствии с образовательными потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных 
образовательных программ и их элементов.  

- способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 

индикаторы достижения –  
ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 
результатам обучающихся.  

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе 
принципов объективности и достоверности.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного процесса.  

формирование профессиональных компетенций: 
- способности организовывать образовательный процесс с использованием 

современных образовательных технологий, в том числе дистанционных (ПК-8) 
индикаторы достижения –  
ПК-8.1. Участвует в проектировании содержания основных и дополнительных 

образовательных программ, и их элементов 
ПК-8.2. Демонстрирует навыки планирования проектной деятельности, обработки 

информации, экспериментов и анализа полученных данных и использует полученные навыки 
при создании проектов. 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Теория и методика преподавания русского языка» относится к модулю 

"Методики и технологии обучения предмета (русский язык как иностранный)" 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- компоненты основных и дополнительных образовательных программ, основы 
проектирования, научно-методическое обеспечение;  

- принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, 
обучающихся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном процессе; 
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- предмет и цели задачи методики обучения русской фонетики как педагогической 
науки; 

- цели и содержание обучения русской фонетики, методы, принципы и средства 
обучения и контроля над результатами обучения русскому языкув школе. 

- сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской фонетики, 
типологию уроков русского языка, специфику русского языка как учебного предмета в школе, 
ФГОС, специфику и содержание программ по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений и учебно-методические комплексы. 

-  сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской лексикологии и 
фразеологии, типологию уроков русского языка, специфику русского языка как учебного 
предмета в школе, ФГОС, специфику и содержание программ по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений и учебно-методические комплексы. 

– содержание, формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся; 

– принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, 
обучающихся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном процессе; 

– предмет и цели задачи методики преподавания русской грамматики как 
педагогической науки; 

– цели и содержание обучения русской грамматике, методы, принципы и средства 
обучения и контроля над результатами обучения русскому языкукак иностранном; 

 – основные теоретические понятия словообразования, морфологии и синтаксиса как 
разделов современного русского языка; 

– основные методические приемы преподавания русской грамматики при обучении 
РКИ; 

– сущность основных методов, приемов и технологий обучения русской грамматике, 
типологию уроков русского языка как иностранного, его специфику как учебного предмета, 
ФГОС, специфику и содержание программ по русскому языку как иностранному для 
различных образовательных учреждений и учебно-методические комплексы. 

Уметь:  
- использовать средства ИКТ в разработке отдельных компонентов примерных 

основных и дополнительных образовательных программ; 

- применять ИКТ для разработки основных и дополнительных образовательных 
программ; 

- применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 
формирования образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику 
обучающихся; 

- применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 
деятельности; 

- формулировать цели, задачи обучения русской фонетики и моделировать учебные 
ситуации в зависимости от возрастных особенностей учащихся и условий их обучения; 

- составлять календарные, тематические и поурочные планы; 
- формулировать тему и триединые цели урока в зависимости от его типа и формы 

проведения; 
- реализовывать межпредметные связи на уроках русского языка; раскрывать 

познавательный и воспитательный потенциал уроков русского языка;  
- применять на уроках русского языка инновационные технологии обучения, в том 

числе, Интернет ресурсы; 
- конструировать уроки различных типов в традиционной и нетрадиционной формах; 

пользоваться методическими пособиями и учебным оборудованием; использовать 
современные средства оценивания результатов учебной деятельности; определять критерии 
оценки и методы контроля знаний. 

– ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся; 
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– применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 
формирования образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику 
обучающихся; 

– определять правила функционирования грамматических явлений в тексте; 
– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической 

деятельности; 
– формулировать цели, задачи обучения русской грамматике для иностранцев и 

моделировать учебные ситуации в зависимости от возрастных особенностей учащихся и 
условий их обучения; 

– составлять календарные, тематические и поурочные планы; 
– формулировать тему и триединые цели урока в зависимости от его типа и формы 

проведения; 
– реализовывать межпредметные связи на уроках русского языка как иностранного;  
– применять на уроках русского языка как иностранного инновационные технологии 

обучения, в том числе Интернет ресурсы; 
– определять критерии оценки и методы контроля знаний. 
 
Владеть: 
-  диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования 

образовательных результатов обучающихся; 
- основными методами и приемамианализа текста как учебной единицы, методами 

обучения и контроля; 
- развития и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся, их устной и 

письменной речи; 
- организации урочной и внеурочной деятельности учащихся; 
- построения здоровьесберегающей среды обучения русскому языку; 
-формирования языковой, лингвистической, коммуникативной, 

лингвокультурологической компетенций учащихся (то есть языковой личности школьника); 
- организации урочной и внеурочной деятельности учащихся. 
– диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования 

образовательных результатов обучающихся; 
– навыками использования форм, методов, приемов и средств организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями; 

– основными методами и приемами анализа текста как учебной единицы, методами 
обучения и контроля; 

– развития и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся, их устной и 
письменной речи; 

– формирования языковой, лингвистической, коммуникативной, 
лингвокультурологической компетенций обучающихся; 

– навыками употребления различных грамматических категорий в речи. 
 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 

профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
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студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Фонетика.  Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, 
фонетические слова, слоги, звуки. 

2. Гласные звуки. Особенности произношения гласных звуков 
русского языка. Редукция гласных в безударной 
позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я.  

3. Система гласных звуков. 
Гласные звуки и буквы. 

Этапы отработки произношения гласных звуков. 
Типичные ошибки в произношении. 

4. Согласные звуки. Особенности произношения непарных согласных 
звуков. Этапы постановки произношения твердых и 
мягких согласных. Этапы произношения глухих и 
звонких согласных. 

5. Система согласных звуков. Произношение сочетаний согласных, вызывающих 
трудности у иностранцев. 

6. Методика обучения русскому 
произношению. 

Содержание обучения русской фонетике на 
начальном этапе. Цели обучения произношению. 
Фонетический навык. Пути и способы постановки 
произношения русских звуков. 

7. Ударение в русском языке. 
Модели русского слова. 

Специфические особенности русского ударения. 
Обучение русскому ударению. Ритм. Трудности в 
обучении русскому ударению. 

8. Интонация русского языка.  Система интонационных конструкций русского 
языка. Обучение русской интонации. 

9. Лексикология и фразеология 
как разделы языкознания. 
Слово и фразеологический 
оборот. 

Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и 
задачи лексикологии. Связь лексикологии с другими 
разделами лингвистики. Понятие о слове как 
основной единице языка. Основные признаки слова. 
Фразеология как наука об устойчивых 
словосочетаниях. Общие признаки лексических и 
фразеологических единиц. 

10. Лексическое значение слова. 
Структура лексического 
значения 

Лексическое значение слова. Структура 
лексического значения: денотативный, 
сигнификативный, структурный и прагматический 
компоненты. 
Семная структура значения. Компонентный анализ. 
Типы лексических значений. Типы переносных 
значений многозначных слов. 

11 Омонимия. Паронимия. Лексика как система. Парадигматические отношения 
в лексике. Омонимия в современном русском 
литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и 
многозначность. Способы разграничения омонимов 
и многозначных слов. Паронимы. Использование 
омонимов и паронимов в речи. 

12 Синонимия. Антонимия. Синонимия в современном русском литературном 
языке. Понятие о синонимическом ряде и его 
доминанте. Типы синонимов. Синонимия и 
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многозначность. Синонимические ряды 
многозначных слов. Использование синонимов в 
речи. 
Антонимия в современном русском литературном 
языке. Понятие антонимической пары. Типы 
антонимов. Антонимия и многозначность. 
Антонимические пары многозначных слов. 
Использование антонимов в речи.  

13 Лексика современного 
русского литературного языка 
с точки зрения ее 
происхождения. 

Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения ее происхождения: исконно русская и 
заимствованная. Пласты исконно русской лексики по 
времени ее возникновения. Условия, причины и 
источники заимствований. Ассимиляция 
заимствований. Типы заимствований. 

14 Лексика современного 
русского литературного языка 
с точки зрения сферы ее 
употребления. 

Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения сферы ее употребления: 
общенародная, социально ограниченная 
(профессионализмы, термины, жаргонизмы), 
территориально ограниченная (диалектизмы). 
Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения исторической перспективы: 
устаревшие слова и их типология (историзмы и 
архаизмы); неологизмы и их типология. 

15 Лексика современного 
русского литературного языка 
с точки зрения ее 
эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. 

Лексика современного русского литературного языка 
с точки зрения ее эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. Коннотативный компонент 
значения языковых единиц, его составные части: 
экспрессивность, оценочность, эмоциональность, 
образность. Стилистически маркированная лексика. 
Книжная лексика и ее пласты. Разговорная лексика и 
ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие.  

16 Фразеология. Фразеология. Фразеологический оборот и его 
основные характеристики. Системные отношения 
между фразеологизмами, а также фразеологизмами и 
словами (многозначность, синонимия, антонимия). 
Классификация фразеологизмов с точки зрения 
семантической слитности его компонентов. 
Грамматическая, генетическая, стилистическая 
классификация фразеологизмов. Фразеологические 
словари русского языка. 

17 Основные типы 
лингвистических словарей. 

Энциклопедические и лингвистические словари. 
Основные виды лингвистических словарей. 
Толковый словарь как основной вид 
лингвистических словарей русского языка. Наиболее 
авторитетные толковые словари русского языка. 
«Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля 
как памятник культуры и языка. Аспектные 
(специальные) словари русского языка: синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов, 
фразеологические, орфоэпические, 
словообразовательные, исторические, 
орфографические и др. Учебные словари русского 
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языка.  
18. Задачи обучения грамматике в 

курсе русского языка как 
иностранного 
 

1. Цели и задачи обучения русской грамматике в 
курсе РКИ. 
2. Активная и пассивная грамматика. 
3. Принципы отбора и презентации грамматического 
материала. 

19. Содержание грамматического 
материала на начальном этапе 
обучения. 
 

1. Имя существительное: род, число, 
одушевлѐнность / неодушевлѐнность, падеж.  
2. Имя прилагательное: изменение прилагательных в 
зависимости от рода, числа, падежа 
существительных; степени сравнения 
прилагательных.  
3. Местоимение: разряды местоимений, особенности 
склонения местоимений.  
4. Имя числительное: количественные, порядковые, 
собирательные числительные, изменение 
числительных по падежам, употребление в 
сочетании с существительными и прилагательными.  
5. Глагол: спряжение глаголов, категория вида, 
формы времени; возвратные глаголы.  
6. Причастие и причастный оборот (образование и 
употребление).  
7. Деепричастие: образование и употребление.  
8. Наречие: разряды, степени сравнения наречий.  
9. Предлоги, союзы, частицы.  
10. Простое предложение: типы простого 
предложения.  
11. Сложное предложение: типы сложного 
предложения, характер связи простых предложений 
в составе сложного.  

20. Содержание грамматического 
материала на продвинутом 
этапе обучения. 
 

1. Активизация и совершенствование 
грамматических навыков на материале 
неадаптированных текстов устной и письменной 
речи;  
2. Систематизация знаний о грамматическом строе 
русского языка.  

21. Типичные грамматические 
трудности грамматики 
русского языка для 
иностранцев 

1) Наличие изменяемых частей речи: 
существительные, прилагательные, местоимения, 
числительные и др.  
2) Наличие в структуре формы русского слова 
приставок, суффиксов, окончания.  
3) Комплексный характер выражения 
грамматических значений в окончании: а) рода, 
числа, падежа; б) времени, лица, числа.  
4) Наличие категории вида у глагола.  
5) Глагольное и именное управление.  
6) Наличие однонаправленных и 
неоднонаправленных глаголов движения.  

22.  Этапы формирования 
грамматического навыка 

1) Восприятие. 
2) Имитация. 
3) Подстановка. 
4) Трансформация. 
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5) Репродукция. 
6) Комбинирование. 

23. Виды упражнений с 
грамматической 
направленностью. 

Подготовительные и речевые упражнения с 
грамматической направленностью.  Виды 
подготовительных упражнений (имитативные; 

подстановочные; трансформационные; 

репродуктивные).  
Речевые упражнения (упражнения в передаче 

содержания (пересказ, описание, выражение 
отношения, оценки события, факта); ситуативные 

(построение высказывания на основе учебно-
речевых ситуаций); игровые (ролевые игры, 
интервью, викторины, конкурсы).  

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Фонетика. 
Тема 2. Гласные звуки.  
Тема 3. Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы. 
Тема 4. Согласные звуки. 
Тема 5. Система согласных звуков. 
Тема 6. Методика обучения русскому произношению. 
Тема 7. Ударение в русском слове. Модели русского слова. 
Тема 8. Интонация русского языка. 
2 раздел 
Тема 1. Лексикология и фразеология как разделы языкознания. 
Тема 2. Омонимия. Паронимия.  
Тема 3. Синонимия. Антонимия. 
Тема 4. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее 

происхождения. 
Тема 5. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее 

употребления. 
Тема 6. Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее 

эмоционально-оценочной и стилистической окраски. 
Тема 7. Методика обучения фразеологии. 
3 раздел 
Тема 1. Начальный этап в обучении грамматике русского языка как иностранного. 
Тема 2. Изучение грамматики на продвинутом этапе обучения. 

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  

Рекомендуемый перечень лабораторных работ: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Фонетика.  Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, 
фонетические слова, слоги, звуки. 

2. Гласные звуки. Особенности произношения гласных звуков русского 
языка. Редукция гласных в безударной позиции. Буквы 
Ё, Е, Ю, Я.  
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3. Система гласных звуков. 
Гласные звуки и буквы. 

Этапы отработки произношения гласных звуков. 
Типичные ошибки в произношении. 

4. Согласные звуки. Особенности произношения непарных согласных 
звуков. Этапы постановки произношения твердых и 
мягких согласных. Этапы произношения глухих и 
звонких согласных. 

5. Система согласных звуков. Произношение сочетаний согласных, вызывающих 
трудности у иностранцев. 

6. Методика обучения 
русскому произношению. 

Содержание обучения русской фонетике на начальном 
этапе. Цели обучения произношению. Фонетический 
навык. Пути и способы постановки произношения 
русских звуков. 

7. Ударение в русском языке. 
Модели русского слова. 

Специфические особенности русского ударения. 
Обучение русскому ударению. Ритм. Трудности в 
обучении русскому ударению. 

8. Интонация русского языка.  Система интонационных конструкций русского языка. 
Обучение русской интонации. 

2 раздел 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

1. Лексикология и 
фразеология как разделы 
языкознания. Слово и 
фразеологический оборот. 

Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи 
лексикологии. Связь лексикологии с другими разделами 
лингвистики. Понятие о слове как основной единице 
языка. Основные признаки слова. Фразеология как наука 
об устойчивых словосочетаниях. Общие признаки 
лексических и фразеологических единиц. 

2. Лексическое значение 
слова. Структура 
лексического значения 

Лексическое значение слова. Структура лексического 
значения: денотативный, сигнификативный, 
структурный и прагматический компоненты. 
Семная структура значения. Компонентный анализ. Типы 
лексических значений. Типы переносных значений 
многозначных слов. 

3. Типы лексических 
значений. 

4. Лексика как система. 
5. Полисемия. 
6. Омонимия. Паронимия. Лексика как система. Парадигматические отношения в 

лексике. Омонимия в современном русском 
литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и 
многозначность. Способы разграничения омонимов и 
многозначных слов. Паронимы. Использование 
омонимов и паронимов в речи. 

7. Синонимия. Антонимия. Синонимия в современном русском литературном языке. 
Понятие о синонимическом ряде и его доминанте. Типы 
синонимов. Синонимия и многозначность. 
Синонимические ряды многозначных слов. 
Использование синонимов в речи. 
Антонимия в современном русском литературном языке. 
Понятие антонимической пары. Типы антонимов. 
Антонимия и многозначность. Антонимические пары 
многозначных слов. Использование антонимов в речи.  

8. Лексика современного 
русского литературного 
языка с точки зрения ее 
происхождения. 

Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения ее происхождения: исконно русская и 
заимствованная. Пласты исконно русской лексики по 
времени ее возникновения. Условия, причины и 
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источники заимствований. Ассимиляция заимствований. 
Типы заимствований. 

9. Лексика современного 
русского литературного 
языка с точки зрения сферы 
ее употребления. 

Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения сферы ее употребления: общенародная, 
социально ограниченная (профессионализмы, термины, 
жаргонизмы), территориально ограниченная 
(диалектизмы). 
Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения исторической перспективы: устаревшие 
слова и их типология (историзмы и архаизмы); 
неологизмы и их типология. 

10. Лексика современного 
русского литературного 
языка с точки зрения ее 
эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. 

Лексика современного русского литературного языка с 
точки зрения ее эмоционально-оценочной и 
стилистической окраски. Коннотативный компонент 
значения языковых единиц, его составные части: 
экспрессивность, оценочность, эмоциональность, 
образность. Стилистически маркированная лексика. 
Книжная лексика и ее пласты. Разговорная лексика и ее 
пласты. Вульгаризмы. Просторечие.  

11. Фразеология. Фразеология. Фразеологический оборот и его основные 
характеристики. Системные отношения между 
фразеологизмами, а также фразеологизмами и словами 
(многозначность, синонимия, антонимия). 
Классификация фразеологизмов с точки зрения 
семантической слитности его компонентов. 
Грамматическая, генетическая, стилистическая 
классификация фразеологизмов. Фразеологические 
словари русского языка. 

12. Основные типы 
лингвистических словарей. 

Энциклопедические и лингвистические словари. 
Основные виды лингвистических словарей. 
Толковый словарь как основной вид лингвистических 
словарей русского языка. Наиболее авторитетные 
толковые словари русского языка. «Словарь живого 
великорусского языка» В.И. Даля как памятник 
культуры и языка. Аспектные (специальные) словари 
русского языка: синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов, фразеологические, орфоэпические, 
словообразовательные, исторические, орфографические 
и др. Учебные словари русского языка.  

3 раздел 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема лабораторных работ 

Содержание 
грамматического 
материала на начальном 
этапе обучения. 
 

1. Имя существительное: род, число, одушевлѐнность / 
неодушевлѐнность, падеж.  
2. Имя прилагательное: изменение прилагательных в 
зависимости от рода, числа, падежа существительных; 
степени сравнения прилагательных.  
3. Местоимение: разряды местоимений, особенности 
склонения местоимений.  
4. Имя числительное: количественные, порядковые, 
собирательные числительные, изменение числительных по 
падежам, употребление в сочетании с существительными и 
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прилагательными.  
5. Глагол: спряжение глаголов, категория вида, формы 
времени; возвратные глаголы.  
6. Причастие и причастный оборот (образование и 
употребление).  
7. Деепричастие: образование и употребление.  
8. Наречие: разряды, степени сравнения наречий.  
9. Предлоги, союзы, частицы.  
10. Простое предложение: типы простого предложения.  
11. Сложное предложение: типы сложного предложения, 
характер связи простых предложений в составе сложного. 

Содержание 
грамматического 
материала на 
продвинутом этапе 
обучения. 

1. Активизация и совершенствование грамматических 
навыков на материале неадаптированных текстов устной и 
письменной речи. 
2. Систематизация знаний о грамматическом строе русского 
языка. 

Типичные 
грамматические 
трудности грамматики 
русского языка для 
иностранцев 

1) Наличие изменяемых частей речи: существительные, 
прилагательные, местоимения, числительные и др.  
2) Наличие в структуре формы русского слова приставок, 
суффиксов, окончания.  
3) Комплексный характер выражения грамматических 
значений в окончании: а) рода, числа, падежа; б) времени, 
лица, числа.  
4) Наличие категории вида у глагола.  
5) Глагольное и именное управление.  
6) Наличие однонаправленных и неоднонаправленных 
глаголов движения.  

Этапы формирования 
грамматического навыка 

1) Восприятие. 
2) Имитация. 
3) Подстановка. 
4) Трансформация. 
5) Репродукция. 
6) Комбинирование. 

Виды упражнений с 
грамматической 
направленностью. 

Подготовительные и речевые упражнения с 
грамматической направленностью.  
Виды подготовительных упражнений (имитативные;  

подстановочные; трансформационные; репродуктивные).  
Речевые упражнения (упражнения в передаче содержания 

(пересказ, описание, выражение отношения, оценки 
события, факта); ситуативные (построение высказывания на 
основе учебно-речевых ситуаций); игровые (ролевые игры, 
интервью, викторины, конкурсы).  

 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

 
Цель изучения курса «Теория и методика преподавания РКИ» ставит задачи 

вооружения студентов методами и приемами формирования знаний, умений и навыков по 
русскому языку. Методика преподавания русской фонетики базируется на таких учебных 
дисциплинах, как лингвистика, дидактика и педагогическая психология. Обучение русскому 
языку осуществляется с учетом психолого-педагогических условий развития учащихся. 

Решение указанных задач осуществляется путем усвоения теоретических знаний как по 
учебной и справочной литературе, так и по методическим первоисточникам (монографиям, 
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статьям). Работа ведется в установленных учебным планом формах: на лекционных, 
практических и лабораторных занятиях. При этом работа под руководством преподавателя 
сочетается с самостоятельной работой студентов, которая составляет половину от общей 
трудоемкости дисциплины. 

1. Подготовка к практическим занятиям.  
2. Подготовить конспект и презентацию урока по грамматике имён (начальный или 

продвинутый уровень).  
3. Подготовить конспект и презентацию урока по глагольному виду (начальный или 

продвинутый уровень).  
4. Подготовить конспект и презентацию урока по глаголам движения (начальный или 

продвинутый уровень).  
5. Подготовить конспект и презентацию урока по глагольному управлению (начальный 

или продвинутый уровень).  
6. Составить словарь терминов (глоссарий) по обучению русской грамматике. 

 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
Вузовская методика преподавания лингвистических дисциплин: учебное пособие: [16+] 

/ под ред. Ж.В. Ганиева. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2018. – 350 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482221 (дата обращения: 
06.06.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1825-4. – Текст: электронный. 

Гончарова, Т.В. Лексикология. Лексикография. Фразеология: контрольные задания и 
справочные материалы: [16+] / Т.В. Гончарова, Е.А. Попова; Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского». – Липецк: Липецкий 
государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 
111 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576652 (дата обращения: 06.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-805-9. – Текст: электронный. 
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Кишина, Е.В. Лексикология современного русского языка: учебное пособие: [16+] / 
Е.В. Кишина; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2014. – 116 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278422 (дата обращения: 06.06.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-1720-2. – Текст: электронный. 

Корниенко, Е.Р. Грамматические модели в языке и тексте: русский язык как иностранный / 
Е.Р. Корниенко, В.А. Марьянчик; Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 
(САФУ), 2015. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436237 (дата обращения: 18.08.2019). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-261-01064-7. – Текст: электронный. 

Крючкова, Л.С. Падежная и предложно-падежная система русского языка: функционально-
семантический аспект / Л.С. Крючкова. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 136 с.: табл. 
– (Русский язык как иностранный). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576687 (дата обращения: 18.08.2019). – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-9765-2919-9. – Текст: электронный. 

Основы обучения русскому языку: учебное пособие: [16+] / Л.А. Араева, О.А. Булгакова, 
Э.С. Денисова и др.; Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 (дата обращения: 18.08.2019). – Библиогр.: 
с. 345-359. – ISBN 978-5-8353-2290-9. – Текст: электронный. 

Титов, В.А. Методика преподавания русского языка: конспект лекций / В.А. Титов. – 
Москва: Приор-издат, 2008. – 174 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56301 (дата обращения: 06.06.2019). – ISBN 
978-5-9512-0790-6. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 
.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
Библиотека Гумер – гуманитарные науки. http://www.gumer.info 
Информационно-справочный портал. library.ru 
Публичная электронная библиотека. Public- library.narod.ru 
Русская виртуальная библиотека. www.rvb.ru 
Русский филологический портал. www.philology.ru 
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». http://feb-

web.ru/ 
INfOLIO. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. 

http://www.infoliolib.info 
http://www.consultant.ru 
http://www.garant.ru 
http://fgosvo.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
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специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Лекционный курс предполагает изложение теоретического материала по программе. В 

лекциях освещаются общие вопросы обучения РКИ. 
Практические занятия направлены на основе теоретических знаний на формирование 

умений и навыков обучения русскому языку. Основная цель практических занятий – отработка 
умений и навыков подбора дидактического материала, составления конспектов уроков, 
технологических карт разного типа. Содержание практических занятий и виды работы на них 
обусловлены конкретными задачами, которые определяются применительно к каждой 
изучаемой теме. 

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине проводится на 
основе опроса на практических занятиях и контрольных работ. Формой итогового контроля 
является зачет. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения.  

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к зачету и тестами. 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 

Примерные вопросы по 1 разделу 

Фонетика. 
Фонетические единицы языка: фраза, речевой такт, фонетические слова, слоги, звуки. 
Гласные звуки. 
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Особенности произношения гласных звуков русского языка. Редукция гласных в безударной 
позиции. Буквы Ё, Е, Ю, Я. 
Система гласных звуков. Гласные звуки и буквы. 
Особенности произношения непарных согласных звуков. Этапы постановки произношения 
твердых и мягких согласных. Этапы произношения глухих и звонких согласных. 
Согласные звуки. 
Произношение сочетаний согласных, вызывающих трудности у иностранцев. 
Система согласных звуков. 
Содержание обучения русской фонетике на начальном этапе. Цели обучения произношению. 
Фонетический навык. Пути и способы постановки произношения русских звуков. 
Методика обучения русскому произношению. 
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм. 
Трудности в обучении русскому ударению. 
Ударение в русском языке. Модели русского слова. 
Специфические особенности русского ударения. Обучение русскому ударению. Ритм. 
Трудности в обучении русскому ударению. 
Интонация русского языка. 
Система интонационных конструкций русского языка. Обучение русской интонации. 

 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Выразительными средствами звуковой системы русского языка не являются: 
а) многосоюзие; 
б) ассонанс; 
в) аллитерация; 
г) благозвучие. 
 
2. Выберите фонетические умения: 
а) различение звуков в словах; 
б) обозначение звуков буквами; 
в) определение смыслоразличительной роли звуков; 
г) деление слова на слоги; 
д) определение звукового значения букв; 
е) постановка ударения в словах; 
ж) определение звукового состава слова. 
 
3. Выделите основные задачи изучения раздела «Фонетика»: 
а) раскрыть учащимся значение звуковой стороны языка; 
б) показать связь звуковой стороны языка с синтаксическими явлениями; 
в) показать связь звуковой стороны языка с лексическими и грамматическими явлениями; 
г) познакомить детей с особенностями звуковой системы русского языка; 
е) совершенствовать акцентологические умения и навыки учащихся; 
д) развивать звуковую культуру речи учащихся. 
 

Примерные вопросы по 2 разделу 

Лексикология и фразеология как разделы языкознания. Слово и фразеологический оборот. 
Лексикология как раздел науки о языке. Предмет и задачи лексикологии. Связь лексикологии с 
другими разделами лингвистики. Понятие о слове как основной единице языка. Основные 
признаки слова. Фразеология как наука об устойчивых словосочетаниях. Общие признаки 
лексических и фразеологических единиц. 
Лексическое значение слова. Структура лексического значения. 
Лексическое значение слова. Структура лексического значения: денотативный, 
сигнификативный, структурный и прагматический компоненты. 



16 
 

Типы лексических значений. 
Структура лексического значения: денотативный, сигнификативный, структурный и 
прагматический компоненты. 
Лексика как система. 
Семная структура значения. Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы 
переносных значений многозначных слов. 
Полисемия. 
Компонентный анализ. Типы лексических значений. Типы переносных значений 
многозначных слов. 
Омонимия. Паронимия. 
Лексика как система. Парадигматические отношения в лексике. Омонимия в современном 
русском литературном языке. Типы омонимов. Омонимия и многозначность. Способы 
разграничения омонимов и многозначных слов. Паронимы. Использование омонимов и 
паронимов в речи. 
Синонимия. Антонимия. 
Синонимия в современном русском литературном языке. Понятие о синонимическом ряде и его 
доминанте. Типы синонимов. Синонимия и многозначность. Синонимические ряды 
многозначных слов. Использование синонимов в речи. 
Антонимия в современном русском литературном языке. Понятие антонимической пары. Типы 
антонимов. Антонимия и многозначность. Антонимические пары многозначных слов. 
Использование антонимов в речи. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее происхождения. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее употребления. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения сферы ее употребления: 
общенародная, социально ограниченная (профессионализмы, термины, жаргонизмы), 
территориально ограниченная (диалектизмы). 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения исторической 
перспективы: устаревшие слова и их типология (историзмы и архаизмы); неологизмы и их 
типология. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоционально-
оценочной и стилистической окраски. 
Лексика современного русского литературного языка с точки зрения ее эмоционально-
оценочной и стилистической окраски. Коннотативный компонент значения языковых единиц, 
его составные части: экспрессивность, оценочность, эмоциональность, образность. 
Стилистически маркированная лексика. Книжная лексика и ее пласты. Разговорная лексика и 
ее пласты. Вульгаризмы. Просторечие. опросы для обсуждения. 
Фразеология. 
Фразеология. Фразеологический оборот и его основные характеристики. Системные 
отношения между фразеологизмами, а также фразеологизмами и словами (многозначность, 
синонимия, антонимия). Классификация фразеологизмов с точки зрения семантической 
слитности его компонентов. Грамматическая, генетическая, стилистическая классификация 
фразеологизмов. Фразеологические словари русского языка. 
Основные типы лингвистических словарей. 
Энциклопедические и лингвистические словари. Основные виды лингвистических словарей. 
Толковый словарь как основной вид лингвистических словарей русского языка. Наиболее 
авторитетные толковые словари русского языка. «Словарь живого великорусского языка» В.И. 
Даля как памятник культуры и языка. Аспектные (специальные) словари русского языка: 
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, фразеологические, орфоэпические, 
словообразовательные, исторические, орфографические и др. Учебные словари русского 
языка. 

 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
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1. Задачами изучения лексики и фразеологии не являются: 
а) расширение словарного запаса учащихся; 
б) обучение работе с орфографическими словарями; 
в) работа над толкованием смыслового значения слова; 
г) расширение знаний учащихся и языке. 
 
2. Выберите правильный вариант определения: 
а) синонимы – это слова одной части речи, близкие по лексическому значению, но различные 
по звучанию; 
б) синонимы – это слова, близкие по лексическому значению, но различные по звучанию; 
в) синонимы – это слова одной части речи, близкие по лексическому значению. 
 
3. Продолжите утверждение: 
Упражнения: нахождение в словарной статье толкового словаря её структурных элементов и 
нахождение в словаре слов по тем или иным пометам – формируют умение … 

а) находить и исправлять лексические ошибки; 
б) пользоваться толковым словарём. 

Примерные задания по 3 разделу 

 

Задание 1. Прочитайте слова. Укажите, род каких существительных учащиеся: а) могут 
определить самостоятельно; б) определить не смогут. Какой комментарий потребуется для 
запоминания их родовой принадлежности? 

Тетрадь, словарь, молодость, задача, метод, решение, деятельность, кофе. Кафе, 

станция, окно. Санаторий, преподаватель, выключатель, дядя. Дочь. Кенгуру, скорость, 

простота, писатель, время. 

Задание 2. Прочитайте слова и словосочетания. Скажите: а) в какой грамматической 
форме они употреблены; б) какие функции реализуются данными формами. 

Определите последовательность изучения данных грамматических явлений на 
начальном этапе обучения русскому языку. 

1) в университете. на факультете. В парке, на стадионе; 

2) в столе – на столе; в чемодане – на чемодане; 

3) читать – прочитать, писать – написать; 

4) работать – работал, работала, работало. Работали; 

5) работать – я работаю. Ты работаешь. Он (она, оно) работает, мы работаем, вы 

работаете, они работают; 

6) говорить – говорящий. –ая. –ое, -ие; писать – писавший, -ая, -ое, -ие. 

Задание 3.Прочитайте предложения с глаголами движения. Определите, какие ошибки 
допустили учащиеся и в чём их причина (неразличение лексического значения глаголов 
движения; неразличение однонаправленных и разнонаправленных глаголов; неверное 
употребление глагольной приставки): 

1. Каждый год мой отец летит в Китай в командировку. 2. Директор вышел: 

сегодня его не будет. 3. Не бегай, у нас ещё много свободного времени. 4. Мальчик подошёл в 

магазин. 5. Женщина ведёт в коляске маленькую девочку. 6. Пойдите ко мне на минутку: мне 

надо сказать вам несколько слов. 7. Мой друг научил меня возить машину. Сейчас я часто еду 

на экскурсии по городам Башкирии. 

 
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
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Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
 

Разработчики: 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики О.В.  
Тугузбаева 

к.филол.н., доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики 
Г.М. Курбангалеева 
 
Эксперты: 

внешний 
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д.филол.н., доцент кафедры русской литературы и журналистики УУНиТ Г.Г. Хисамова  
 

внутренний 

д.ф.н., проф. зав.каф.русского языка, теоретической и прикладной лингвистики Г.Ф.Кудинова 
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1. Целью экзаменов по модулю является: 
1. Выявление сформированности общепрофессиональных компетенций: 
– способности участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2). 

индикаторы достижения –  
ОПК-2.1. Демонстрирует знание основных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ;  
ОПК-2.2. Умеет использовать ИКТ в разработке отдельных компонентов основных 

и дополнительных образовательных программ; 
ОПК-2.3. Разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы 

средствами ИКТ. 
– способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5). 
индикаторы достижения –  
ОПК-5.1. Демонстрирует знание образовательных результатов, обучающихся и 

методы, формы их оценки и контроля; 
ОПК-5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся; 
ОПК-5.3. Применяет различные диагностические средства, формы контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов обучающихся. Выявляет 
трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов. 

2. Выявление сформированности профессиональных компетенций: 
– способности осуществлять педагогическую деятельность по разработке, 

проектированию и реализации образовательных программ по русскому языку как 
иностранному (ПК-2). 

индикаторы достижения – 
ПК-2.1. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 
совместной учебной деятельности в области русского языка как иностранного; 
ПК-2.2. Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся в 
индивидуальной и совместной учебной деятельности, в том числе в онлайн-среде. 

- способности организовывать образовательный процесс с использованием 
современных образовательных технологий, в том числе дистанционных (ПК -8) 

индикаторы достижения – 
ПК-8.1. Участвует в проектировании содержания основных и дополнительных 

образовательных программ, и их элементов 
ПК-8.2. Демонстрирует навыки планирования проектной деятельности, обработки 

информации, экспериментов и анализа полученных данных и использует полученные 
навыки при создании проектов. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы,выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 
Данный экзамен входит в модуль «Методики и технологии обучения предмету», 
включающий следующие разделы «Методика преподавания русской фонетики», 
«Методика преподавания русской лексикологии и фразеологии», «Методика 
преподавания русской грамматики», «Методика обучения речевой деятельности». 



 
4. Перечень планируемых результатов экзамена:  

 В результате освоения данных дисциплин студент должен: 
Знать: 

– предмет и цели задачи методики преподавания русского языка как иностранного 
как педагогической науки; 

– компоненты основных и дополнительных образовательных программ, основы 
проектирования, научно-методическое обеспечение; 

– содержание, формы, методы и технологии организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся; 

– принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 
деятельности и условия их реализации; 

– принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов, 
обучающихся; технологии и методы корректирования трудностей в образовательном 
процессе; 

– цели и содержание обучения РКИ, методы, принципы и средства обучения и 
контроля над результатами обучения русскому языкукак иностранному; 

 – основные теоретические понятия разделов современного русского языка; 
– основные методические приемы преподавания РКИ; 
– сущность основных методов, приемов и технологий обучения РКИ, типологию 

уроков русского языка как иностранного, его специфику как учебного предмета, ФГОС, 
специфику и содержание программ по русскому языку как иностранному для различных 
образовательных учреждений и учебно-методические комплексы. 

Уметь: 
– определять правила функционирования языковых явлений в тексте; 
– использовать средства ИКТ в разработке отдельных компонентов примерных 

основных и дополнительных образовательных программ; 
– применять ИКТ для разработки основных и дополнительных образовательных 

программ; 
– ставить цели и задачи совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 
– применять методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

формирования образовательных результатов; проводить педагогическую диагностику 
обучающихся; 

– анализировать и разрабатывать педагогические ситуации, содействующие 
становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности и ценностного 
отношения к человеку; 

– создавать в образовательном процессе педагогические ситуации, 
способствующие духовно-нравственному становлению обучающихся; 

– применять полученные знания и умения в процессе теоретической и 
практической деятельности; 

– формулировать цели, задачи обучения РКИ и моделировать учебные ситуации в 
зависимости от возрастных особенностей учащихся и условий их обучения; 

– составлять календарные, тематические и поурочные планы; 
– формулировать тему и триединые цели урока в зависимости от его типа и формы 

проведения; 
– реализовывать межпредметные связи на уроках русского языка как иностранного;  
– применять на уроках русского языка как иностранного инновационные 

технологии обучения, в том числе Интернет ресурсы; 
– определять критерии оценки и методы контроля знаний. 
Владеть: 



– основными методами и приемамианализа текста как учебной единицы, методами 
обучения и контроля; 

– навыками использования форм, методов, приемов и средств организации 
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями; 

– диагностическим инструментарием контроля, оценивания и корректирования 
образовательных результатов обучающихся; 

– развития и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся, их 
устной и письменной речи; 

– формирования языковой, лингвистической, коммуникативной, 
лингвокультурологической компетенций обучающихся; 

– навыками употребления различных языковых категорий в речи. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
информационно-образовательной среды университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайте https://lms.bspu.ru. 
 
6. Содержание экзамена по модулю 

Программа экзамена 

Дидактические единицы 

1. Русский язык как язык международного общения. 
2. Система обучения РКИ. 
3. Аспекты языка в методике преподавания РКИ. 
4. Обучение речевой деятельности на русском языке. 
5. Организация и обеспечение процесса обучения русскому языку. 
 
В программу экзамена входят два блока заданий. Экзамен состоит из письменной и 

устной части. Письменная часть экзамена предполагает написание теста по указанным 
параметрам. Устная часть экзамена состоит из двух частей: теоретической и 
практической. В теоретической части студент отвечает на вопрос по билету, в 
практической части демонстрирует владения технологиями формирования навыков. 

 
Структура билета 

1. Теоретический вопрос. 
2. Практическое задание. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 
литература:  
1. Основы обучения русскому языку: учебное пособие: [16+] / Л.А. Араева, 

О.А. Булгакова, Э.С. Денисова и др.; Кемеровский государственный университет. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. – 390 с. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495219 (дата обращения: 
18.03.2023). – Библиогр.: с. 345-359. – ISBN 978-5-8353-2290-9. – Текст: электронный. 



2. Шеховцова, Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная): учебное 
пособие / Т.С. Шеховцова ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: 
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 143 с.: ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459254 (дата 
обращения: 18.03.2023). – Библиогр.: с. 129-130. – Текст: электронный. 

3. Щукин, А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное 
пособие: [16+] / А.Н. Щукин. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 509 с.: табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575255 
(дата обращения: 18.03.2023). – Библиогр.: с. 476-492. – ISBN 978-5-9765-2687-7. – Текст: 
электронный.  

программное обеспечение:  
Операционные системы: Ubuntu (свободно распространяемое ПО) / MSWindows / пр.  
Веб-браузер: MozillaFirefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / MicrosoftOffice /пр.: 
текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
2. Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 
3. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 
4. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – 
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  – 
http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения экзамена по модулю используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные компьютерной техникой. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный OptimaJoystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
 

9. Методические рекомендации по организации и оцениванию результатов экзамена  
Экзамен проводится как итоговая аттестация для студентов направления 

«Иностранный (английский) язык и русский язык как иностранный» в 9 семестре. Для 



определения итоговой отметки учитываются достижения студентов по составляющим 
данный модуль дисциплинам. 

В содержание экзамена входят парктикоориентированные задания, включающие 
аспекты всех дисциплин изучаемого модуля. 

В ходе экзамена выявляется также уровень владения студентом теоретическими 
положениями дисциплин блока, позволяющим ориентироваться в современном 
профессиональном образовании. Оценивается полнота, глубина и осознанность знаний, 
сформированностькомпетенций,  а также самостоятельность  мышления.   

Практикоориентированные задания нацелено на диагностику и оценку уровня 
сформированности определенной компетенции. При этом часть заданий может быть 
предложена студентам до экзамена для того, чтобы они смогли более обдуманно подойти 
к их выполнению. 

В случае организации экзамена по модулю с использованием дистанционных 
образовательных технологий экзамен проводится в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены перечнем практикоориентированных заданий. 
 

Примерный перечень практикоориентированных заданий 

1. Прочитайте документ «Современные языки: Изучение, преподавание, оценка. 
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком». Страсбург, 1996. 
Проанализируйте российскую систему уровней владения языком и шкалу уровней 
владения иностранными языками, предложенную Советом Европы в 1997 г. 

2. Проанализируйте фрагменты учебников. Определите метод, в рамках которого 
написаны задания учебников. Назовите основные характеристики этих методов 
(методические принципы). 

3. Проанализируйте стандартную структуру урока. Опишите каждую из 
структурных частей. Распределите время (45 мин) на каждый из этапов урока. Определите 
задачу каждой из частей урока. 

4. Проанализируйте приведённые классификации уроков РКИ. Чем они отличаются? 
Каковы задачи уроков разного типа? 

5. Проанализируйте структуру урока (на выбор) в пособии «Методическая 
мастерская (образцы уроков по русскому языку как иностранному» (Битехтина Н. и др. 
М.: Русский язык. Курсы, 2017). Составьте рецензию на урок.  

6. Прочитайте информацию из пособия «Фонетика в практическом курсе русского 
языка как иностранного (Любимова Н.А. и др. СПб.: из-во СПбГУ, 1993). Определите 
основные приемы постановки звуков. 

7. Для чего при постановке русского [р] в качестве звуков-помощников 
используются переднеязычные согласные (сочетания: др, тр, зр, ср, жр, шр)? 

8. Определите тип ИК. В каких высказываниях расположение интонационных 
центров может варьироваться? Какие слова вы бы выделили как интонационные центры? 

9. Какие способы семантизации вы знаете? Какие способы предпочтительно 
использовать на начальном этапе обучения языку? На продвинутом? 

10. Что такое лексический минимум? Каковы структура и объем лексического 
минимума для разных этапов? Для подготовки к занятию прочитайте раздел 



«Хрестоматии по методике преподавания русского языка как иностранного», 
посвященный обучению лексическим средствам общения (с. 242–244). 

11. Проанализируйте схему, демонстрирующую стадии формирования 
грамматического навыка, приведенную в учебном пособии Е.И.Пассова. Какие из 
известных грамматических упражнений помогут вам в формировании этих навыков? 

12. Прочитайте раздел «О предложно-падежной системе» в сборнике «Живая 
методика». Какова последовательность введения предложно-падежных форм в методике 
РКИ? Чем она обусловлена? Почему она находится в противоречии с линейным 
распределением учебного материала? 

13. Насколько необходимо введение предложно-падежной формы в глагольной 
конструкции? Проанализируйте данные ниже упражнения. На каком этапе вы будете их 
использовать?  
 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 
дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 
среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 
В соответствии с требованиями компетентностного подхода в процессе экзамена 

диагностируется уровень владения студентом программными знаниями (когнитивный 
компонент) по дисциплине и компетенциями (деятельностный компонент), указанными в 
ФГОС и учебном плане. 

Критериями оценки знаний студентов являются: 
-  владение понятийным аппаратом; 
- глубина и осознанность знаний; 
- прочность и действенность знаний; 
- аналитичность и доказательность рассуждений. 
 Уровень сформированности умения, а также компетенции студентов 

оценивается по следующим критериям: 
- использование ранее полученных теоретических знаний при решении 

педагогических задач; 
- способность решать конкретные педагогические задачи и ситуации; 
- обоснование, аргументация выполненного решения педагогической задачи и 

ситуации.  
Общая оценка уровня овладения студентом знаниями и компетенциями в 

результате ответа на экзамене складывается из следующих признаков: 
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 
сформированности)  

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 
оценка 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 

Повышенн

ый 
Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические (теоретические и 
практические) задачи 
выполнены полностью, 
Практически отсутствуют 
ошибки.  
Умение самостоятельно 

Отлично 90-100  



принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические (теоретические и 
практические) задачи 
выполнены. Имеют место  2-3 
ошибки. Проблемная ситуация 
решена на 70 %.Способность 
собирать, систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Поставленные 
коммуникативные и 
методические (теоретические и 
практические) задачи 
выполнены не полностью. 
Допущено более 4-х ошибок. 
Проблемная ситуация решена 
на 50 %.Изложение в пределах 
задач курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Поставленные коммуникативные и методические 
(теоретические и практические) задачи не 
выполнены, допущены ошибки при изложении 
содержания текста, отсутствует анализ аргументации 
автора. Проблемная ситуация не решена. Отсутствие 
признаков удовлетворительного  уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
Разработчик: 

канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной 
лингвистики Г.М. Курбангалеева 
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внешний 
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1. Целью дисциплины является: 
• развитие универсальных компетенций: 
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
o индикаторы достижения - УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления, аргументированно формирует собственное 
суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение; 

o УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 
поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; 

o УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их 
противоречий и поиска достоверных суждений; 

- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2); 

o индикаторы достижения - УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных 
задач и ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм; 

o УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных задач; 

o УК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового моделирования для 
реализации образовательных процессов; 

• формирование общепрофессиональной компетенции: 
- способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9); 
o индикаторы достижения - ОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного производства, для 
решения задач; 

o ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для 
решения задач профессиональной деятельности; 

• формирование профессиональных компетенций: 
- Способен организовывать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области (ПК-5); 
o индикаторы достижения – ПК-5.1. Демонстрирует знание принципов 

проектирования, владения проектными технологиями; 
o ПК-5.2 Разрабатывает и реализует индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области; 
o ПК-5.3. Использует передовые педагогические технологии в процессе 

реализации учебно-проектной деятельности обучающихся в соответствующей предметной 
области. 

 

2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 
соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается 
в зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Методы исследовательской / проектной деятельности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, к комплексному модулю 
«Модуль учебно-исследовательской деятельности и проектной деятельности». 

 



3 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- основные положения и принципы системно-деятельностного подхода; принципы 
подбора и систематизации информации, необходимой для решения поставленных задач; 

- требования к выполнению заданий, способы представления и описания 
результатов; 

- принципы работы современных информационных технологий, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации образовательного пространства; 

- принципы проектирования, владения проектными технологиями; 
Уметь:  
 - применять системно-деятельностный подход в решении профессиональных задач; 
подвергать системному анализу результаты профессиональной деятельности;  
 - моделировать процесс решения профессиональной задачи;  
  - проводить критическую оценку вариантов действий в процессе решения 
профессиональной задачи; устанавливать причинно-следственные связи между своими 
действиями и полученными результатами;  
 - соотносить свои действия при решении профессиональных задач с ценностными 
основами профессиональной деятельности;  
 - анализировать деятельность педагога с точки зрения выполнения норм 
профессиональной этики; 
 - декомпозировать цель как совокупность взаимосвязанных задач, выбирать 
оптимальные способы их решения в соответствии с нормами и имеющимися ресурсами и 
ограничениями; 
 - использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 
сбора, обработки и анализа информации при решении поставленной задачи, в том числе и 
в условиях цифровой трансформации образовательного пространства; 
 - разрабатывать и реализовывать индивидуальную и совместную учебно-
проектную деятельность обучающихся в соответствующей предметной области; 
Владеть: 

- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для решения 
поставленных профессиональных задач;  

- основными стратегиями поиска профессионально значимой информации в сети 
Интернет и других источниках; 

- приемами использования оптимальных способов решения задач в рамках 
поставленной цели; 

- методикой применения современных информационных технологий и 
программных средств для решения задач профессиональной деятельности, в том числе и в 
условиях цифровой трансформации образовательного пространства; 

- передовыми педагогическими технологиями в процессе реализации учебно-
проектной деятельности обучающихся в соответствующей предметной области. 

 
5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 

основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. 
Контактная работа, в том числе может проводиться посредством электронной 
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информационно-образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети 
Интернет и дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru 
(сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Наука и 
научное познание. 

Методологические основы и методы психолого-
педагогического исследования. Технология разработки 
проведения опытно-экспериментальной работы. Вопросы 
учебно-исследовательской деятельности студентов. Выбор 
темы, составление плана, определение объекта, предмета, 
проблемы исследования. 
Технология работы с научной литературой - один из 
важнейших вопросов, в значительной степени определяющий 
эффективность всей исследовательской работы. 
Вопросы анализа и обобщения теоретического и 
экспериментального исследования, оформления и защиты 
курсовой и выпускной квалификационной работы. 
Понятие о науке как специфической сфере человеческой 
деятельности, направленной на получение, обоснование и 
систематизацию объективных знаний о мире. Основная цель 
и основной продукт научной деятельности - получение новых 
знаний в тех или иных областях человеческой жизни. 
Три основных группы научных знаний: естественные, 
общественные и технические. Междисциплинарный характер 
современной науки. 
Эмпирические и теоретические уровни научного познания 
мира, методы исследования, используемые различными 
отраслями науки для получения новых знаний: метод 
эксперимента, метод обработки эмпирических данных, метод 
построения научных теорий и др. Научно-исследовательская 
деятельность как один из способов вхождения студентов в 
мир науки и научного познания педагогической 
действительности. 

2 Методологические 
основы психолого-
педагогического 
исследования. 
Методы 
исследования 
психолого-
педагогических 
проблем. 

Понятие о методологии научного знания как системе 
принципов, способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности. Особенности 
методологии науки и педагогики. 
Компоненты методологического педагогического знания: 
общетеоретические законы и закономерности педагогики и 
психологии, более частные психолого-педагогические 
законы, методы и принципы психолого-педагогического 
исследования. Процессы интегрирования методологических 
знаний в современной педагогике. 
Понятие о методах психолого-педагогического исследования 
как совокупности приемов и операций, направленных на 
изучение психолого-педагогических проблем учебно-
воспитательного характера. 
Классификация методов исследования и многообразие их 
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видов: наблюдение, анкетирование, создание 
преднамеренных ситуаций, тестирование, педагогический 
эксперимент, изучение и обобщение передового 
педагогического опыта, изучение теоретической литературы 
и др. 
Требования к разработке и использованию различных 
методов в исследовательской работе студентов. Анализ 
результатов использования тех или иных методов 
исследования. 

3 Технология работы с 
информационными 
источниками 

Работа с библиотечным каталогом и составление 
собственных каталожных списков, содержащих литературу 
по теме исследования. Подготовка первого варианта плана 
собственного научного исследования. 
Особенности работы с научной литературой по теме 
исследования (монографии, сборники, энциклопедические 
словари, журнальные статьи, диссертации, авторефераты). 
Правила введения авторов в текст работы, цитирование, 
оформление сносок. 
Использование в исследовательской работе кино-, теле-, 
фото-, видео-документов. 

4 Категориально-
понятийный аппарат 
и структура 
исследования. 

Состав компонентов методологического аппарата 
исследования: тема, план, объект, предмет, проблема, цель, 
задача, гипотеза. 
Характеристика каждого из структурных компонентов. 
Содержательное разнообразие видов научных работ: работы 
теоретического, опытно-экспериментального, практического 
характера. 
Выявление содержательных особенностей категориально-
понятийного аппарата применительно к теме 
исследовательской работы каждого студента. 

5 Организация 
исследовательской 
опытно-
экспериментальной 
работы студентов 

Различные виды исследовательской работы студентов: 
преимущественно теоретическая, преимущественно 
практическая, преимущественно опытно-экспериментальная. 
Характеристика особенностей каждого из видов научного 
поиска. 
Опытно-экспериментальная работа как наиболее сложный 
вид исследования. Принципы, правила, порядок проведения 
экспериментальной работы, ее примерные этапы. Постоянная 
аналитическая деятельность студента - одно из необходимых 
условий эффективности осуществления плана эксперимента. 
Распределение функций автора и руководителя 
исследовательской работой. 

6 Требования к 
оформлению и 
защите курсовой и 
выпускной 
квалификационной 
работы (ВКР) 

Требования к оформлению титульного листа и плана работы. 
Различные виды планов в зависимости от характера 
проведенного исследования. 
Подготовка и окончательное оформление списка литературы, 
примерное количество использованной литературы для 
курсовой работы и ВКР. 
Требования к орфографической и стилистической 
грамотности работы, к соблюдению некоторых технических 
правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 
Возможные варианты защиты курсовой работы: на заседании 
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предметной (цикловой) комиссии, на методсовете, в 
студенческой группе, в группе первокурсников и т.д. 
Оформление отзыва руководителя и рецензии преподавателя 
вуза или колледжа к защите. 
Место ВКР в государственной аттестации студентов. 

7 Проектная 
деятельность 
студентов как метод 
формирования 
компетенций 
студентов вузов. 

Сущность понятия «проектная деятельность» в историческом 
контексте. Текущее состояние и мировые тенденции в 
области проектной деятельности. 
Типы проектов по сферам деятельности (технический, 
организационный, экономический, социальный, смешанный). 
Виды проектов: информационный, исследовательский, 
практико-ориентированный, творческий, игровой (ролевой), 
социальный.  
Критерии оценивания проектов. Сбор информации. 
Оформление и содержание письменной части проекта. 

8 Субъекты проектной 
деятельности. Выбор 
темы проекта и ее 
обоснование. 

Социально-личностные компетенции: навыки «разумного 
социального» поведения в сообществе, навыки кросс-
культурного взаимодействия, социальная мобильность. 
Условия командной работы. Мотивация в проектной 
деятельности. 
Проблема и тема проекта. Методики проектирования: 
матрица идей, вживание в роль, метод аналогии, метод 
ассоциации, методика мозгового штурма, методика 
синектики. 

9 Цель, задачи и этапы 
проектной 
деятельности.  
Ресурсы и бюджет 
проекта. 
Правила оформления 
проекта. 

Декомпозиция целей. Проблематизация, целеполагание, 
планирование, реализация плана, рефлексия, презентация. 
Структура описания проекта. Понятие «проектный продукт», 
виды проектного продукта. 
Планирование: подбор необходимых материалов, 
определение способов сбора и анализа информации. 
Основной этап: обсуждение методологических аспектов и 
организация работы, структурирование проекта, работа над 
проектом.  
Заключительный этап: подведение итогов, оформление 
результатов, презентация проекта. 
Материальные и человеческие ресурсы. Критерии 
эффективности проекта. Оценка рисков 
в проектной деятельности. 
Общие требования к оформлению текста в соответствии с 
требованиями ГОСТ. Оформление библиографического 
списка. Требования к подготовке презентации проекта. 

 
Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Введение. Наука и научное познание как виды человеческой 
деятельности.  

Тема 2. Методы и методология психолого-педагогического исследования. 
Тема 3. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования. 

Организация исследовательской деятельности студентов. 
Тема 4. Сущность понятия «проектная деятельность». Типы и виды проектов. 
Тема 5. Цели, задачи и этапы проектной деятельности. 
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Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия): 
Тема 1: Наука и научное познание. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Технология разработки проведения опытно-экспериментальной работы.  
2. Виды учебно-исследовательской деятельности студентов.  
3. Как выбирают тему исследования. 
4. Составление плана исследования. 
5. Различия между объектом и предметом исследования. 
6. Выдвижение гипотезы исследования 
7. Технология работы с научной литературой 
 
Тема 2: Наука как особая сфера человеческой деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Связь теоретического обоснования темы и экспериментальной части 

научного исследования. 
2. Междисциплинарный характер современной науки. 
3. Основная цель и основной продукт научно-исследовательской деятельности. 
4. Методы исследования в различных отраслях науки. 
5. Основа исследовательской деятельности – эмпирические данные, 

полученные благодаря различным методам исследования. 
6. Виды научно-исследовательской деятельности, доступные студентам. 

 
Тема 3: Методологические основы и методы психолого-педагогического 

исследования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что такое методология научного знания. 
2. Особенности методологии науки и педагогики. 
3. Общетеоретические законы и закономерности педагогики и психологии. 
4. Частные психолого-педагогические законы. 
5. Методы и принципы психолого-педагогического исследования. 
6. Классификация методов исследования: наблюдение, анкетирование, 

создание преднамеренных ситуаций, тестирование, педагогический эксперимент, 
изучение и обобщение передового педагогического опыта, изучение теоретической 
литературы. 

7. Требования к разработке и использованию различных методов в 
исследовательской работе студентов.  

8. Анализ результатов использования тех или иных методов исследования. 
 
Тема 4: Технология работы с информационными источниками. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Работа с библиотечным каталогом. Как составлять собственные каталожные 

списки, содержащие литературу по теме исследования.  
2. Подготовка первого варианта плана собственного научного исследования. 
3. Особенности работы с научной литературой по теме исследования 

(монографии, сборники, энциклопедические словари, журнальные статьи, диссертации, 
авторефераты).  

4. Правила введения авторов в текст работы, цитирование, оформление сносок. 
5. Использование в исследовательской работе кино-, теле-, фото-, видео-

документов. 
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Тема 5: Категориально-понятийный аппарат и структура исследования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Состав и характеристика компонентов методологического аппарата 

исследования:  
а) тема исследования; 
б) план исследования; 
в) объект исследования; 
г) предмет исследования; 
д) проблема исследования; 
е) цель исследования; 
ж) задача исследования; 
з) гипотеза исследования. 
2. Содержательное научно-исследовательской работы теоретического характера. 
3. Содержание научно-исследовательской работы опытно-экспериментального 

характера. 
4. Содержание научно-исследовательской работы практического характера. 
5. Расскажите о содержательных особенностях категориально-понятийного 

аппарата применительно к Вашей теме исследовательской работы. 
 
Тема 6: Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы 

студентов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем отличие преимущественно теоретической исследовательской работы. 
2. Чем отличается преимущественно практическая исследовательская работа. 
3. Расскажите об особеннстях преимущественно опытно-экспериментальной 

работы. 
4. Опытно-экспериментальная работа как наиболее сложный вид 

исследования.  
5. Принципы, правила, порядок проведения экспериментальной работы, ее 

примерные этапы.  
6. Постоянная аналитическая деятельность студента - одно из необходимых 

условий эффективности осуществления плана эксперимента. 
7. Распределение функций автора и руководителя исследовательской работой. 
 
Тема 7: Требования к оформлению и защите курсовой и выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
Вопросы для обсуждения: 
1. Требования к оформлению титульного листа и плана работы. Различные 

виды планов в зависимости от характера проведенного исследования. 
2. Подготовка и окончательное оформление списка литературы, примерное 

количество использованной литературы для курсовой работы и ВКР. 
3. Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к 

соблюдению некоторых технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 
4. Возможные варианты защиты курсовой работы: на заседании предметной 

(цикловой) комиссии, на методсовете, в студенческой группе, в группе первокурсников и 
т.д. Оформление отзыва руководителя и рецензии преподавателя вуза или колледжа к 
защите. 

5. Место ВКР в государственной аттестации студентов. 
 
Тема 8: Презентация собственной научно-исследовательской работы. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Выступления студентов с подготовленной презентацией своей научно-
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исследовательской работы, статьи, доклада. 
 
Тема 9: Проектная деятельность студентов как метод формирования компетенций 

студентов вузов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. История становления проектной деятельности в России. 
2. История становления проектной деятельности за рубежом. 
3. Сущность понятия «проектная деятельность» в историческом контексте.  
4. Текущее состояние и мировые тенденции в области проектной 

деятельности. 
5. Типы проектов по сферам деятельности (технический, организационный, 

экономический, социальный, смешанный). 
6. Виды проектов: информационный, исследовательский, практико-

ориентированный, творческий, игровой (ролевой), социальный.  
7. Критерии оценивания проектов.  
8. Сбор информации.  
9. Оформление и содержание письменной части проекта. 

 
Тема 10: Субъекты проектной деятельности. Выбор темы проекта и ее 

обоснование. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социально-личностные компетенции: навыки «разумного социального» 

поведения в сообществе. 
2. В чем заключаются навыки кросс-культурного взаимодействия.  
3. Что такое социальная мобильность. 
4. Условия командной работы.  
5. Мотивация в проектной деятельности. 
6. Проблема и тема проекта.  
7. Методики проектирования:  
а) матрица идей; 
б) вживание в роль; 
в) метод аналогии; 
г) метод ассоциации; 
д) методика мозгового штурма; 
е) методика синектики; 
ж) другие проектные методики. 

 
Тема 11: Цель, задачи и этапы проектной деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Декомпозиция целей.  
2. Проблематизация, целеполагание, планирование, реализация плана, 

рефлексия, презентация. 
3. Структура описания проекта.  
4. Понятие «проектный продукт», виды проектного продукта. 
5. Планирование: подбор необходимых материалов, определение способов 

сбора и анализа информации. 
6. Основной этап: обсуждение методологических аспектов и организация 

работы, структурирование проекта, работа над проектом.  
7. Заключительный этап: подведение итогов, оформление результатов, 

презентация проекта. 
 

Тема 12: Ресурсы и бюджет проекта. Правила оформления проекта. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Материальные и человеческие ресурсы.  
2. Критерии эффективности проекта.  
3. Оценка рисков в проектной деятельности. 
4. Общие требования к оформлению текста в соответствии с требованиями ГОСТ. 
5.  Оформление библиографического списка.  
6. Требования к подготовке презентации проекта. 
7. Презентация проекта. 

 
Тема 13: Представление собственного проекта студентами. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Студенты проводят презентацию своих мини-проектов. 

 
 Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 
материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 
закрепление теоретического материала с целью его дальнейшего использования в 
практических целях. 

Самостоятельной работа студентов включает: 
1. Аналитическую работу с рекомендованной литературой (чтение, 

реферирование); 
2. подготовку докладов для обсуждения отдельных проблемных вопросов 

дисциплины; 
3. подготовку докладов по своей научно-исследовательской работе; 
4. подготовку презентации по теме своего мини-проекта; 
5. работу в информационно-справочных системах; 
6. составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к практическому 

занятию; 
7. подготовку сообщений по вопросам практических занятий; 
8. формулировка темы и составление плана собственного исследования; 
9. определение объекта, предмета, цели и задачи собственного научного 

исследования; 
10. определение проблемы и гипотезы собственной научно-исследовательской 

работы; 
11. определение направленности будущих исследований, подборка используемых в 

педагогической и психологической науке методов исследования; 
12. подборку из литературы и разработку методов исследования для собственного 

научного поиска; 
13. применение элементов педагогического эксперимента в собственном 

исследовании; 
14. составление карты-схемы «Технические требования к оформлению курсовой 

работы». 
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
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воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература:  
1. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов / И.П. Пастухова, 

Тарасова Н.В. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.  
2. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. - М., 2004. – 112 с. – Режим доступа: https://vk.com/doc-
129769209_438000346?hash=81zPSZBmnNZc7tn0vQiaXW4Zb0AaIh2Rj2s6nbWIZI8  
      3. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ И.В. Кузнецова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2020.— 166 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/92644.html — ЭБС «IPRbooks». 

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 

 
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / Microsoft Office 

/пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа подготовки 
презентаций, графический редактор.  

 
базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru   
2.  http://www.garant.ru   
3. http://fgosvo.ru 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 
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(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – 
мультимедийной проекционной техникой.  

Для проведения занятий лекционного типа используются презентационные 
материалы по теме занятия на электронных носителях с возможностью демонстрации на 
настенном экране (в т.ч. на экране телевизора, монитора компьютера, интерактивной 
доски).  

Для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, 
демонстрации презентаций, проведения консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), 
оборудованных специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной 
доской. 

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 
помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  

 
9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Лекции и лабораторные занятия по дисциплине «Методы исследовательской / 

проектной деятельности» направлены на то, чтобы не только сообщить студентам 
определенный объем информации, но и развить у них творческое научное мышление, дать 
им навыки самостоятельной работы с фактическим материалом, сформировать умения 
проведения исследовательской и проектной работы.   

Активная самостоятельная работа студентов является одной из предпосылок 
эффективного усвоения теоретического материала и развития творческого подхода к 
учебному процессу, осознания метапредметных связей, необходимых для будущего 
преподавателя. Курс предполагает выполнение студентами проектов, в т.ч. коллективных, 
в целях выработки практических навыков научно-исследовательской работы, подготовку 
докладов по отдельным теоретическим вопросам, выполнение практических заданий по 
исследовательской/проектной деятельности. 

В лекциях дается систематическое изложение основных проблем курса, 
выделяются наиболее сложные вопросы и новые аспекты, недостаточно разработанные в 
специальной литературе. На практических занятиях отрабатываются основные 
теоретические положения дисциплины и производится отработка изученных вопросов на 
практическом материале.  

Практические занятия проходят в форме докладов и сообщений с последующей 
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дискуссией, обсуждения отдельных концепций, анализа фактического  материала. Ряд 
разделов программы изучается студентами самостоятельно с использованием 
рекомендуемой литературы, что предполагает подготовку к практическим занятиям, 
чтение и конспектирование рекомендованной литературы. Каждый студент должен 
выступить на практическом занятии с докладом или сообщением, участвовать в 
дискуссии.   

  В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 
(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2). 

 

 

10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета без оценки в 3 семестре. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами для устного опроса, и самостоятельной работы, 
карточками для анализа лексикологических явлений тематикой презентаций. 

 

Перечень примерных контрольных вопросов для устного опроса и зачета 

1. Определите науку как форму познания. Укажите специфические черты науки. 
2. Перечислите виды учебно-исследовательской работы. Покажите структуру 
курсовой и выпускной квалификационной работы. 
3. Составьте формально-логическую модель по произвольному примеру. Укажите 
особенности обзора литературы по проблеме и по персоналиям. 
4. Укажите структуру анализа теоретических источников и методических статей. 
5. Перечислите правила оформления библиографического списка (монографии, 
учебники, учебные пособия, статьи из журналов и газет, Internet-источники). 
6. Перечислите правила оформления текстовых ссылок. 
7. Методологическая основа: подходы, теории, идеи. 
8. Перечислите методы педагогического исследования: теоретические, эмпирические, 
методы качественного и количественного анализа. Приведите примеры. 
9. Актуальность и способы её доказательства. Противоречие и его виды. 
10. Цель научного поиска. Структура цели: целевое действие, целевой предмет и 
целевой объект. Приведите пример. 
11. Выделение объекта и предмета. Степень динамичности объекта и предмета 
исследования. 
12. Структура гипотезы. Функции гипотезы в исследовании. 
13. Задачи педагогического исследования. 
14. Охарактеризуйте этапы исследования на примере своей работы. 
15. Виды педагогического эксперимента: лабораторный и естественный. 
Констатирующий и формирующий эксперимент. 
16. Диагностический инструментарий. Критерии исследования. 
17. Графическое представление полученных данных. Интерпретация результатов 
педагогического эксперимента. 
18. Структура исследовательской работы. 
19. Введение и основные его составляющие. 
20. Содержание глав выпускной квалификационной работы. 
21. Правила оформления исследовательской работы. 
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22. Математическая обработка результатов исследования. Обобщение и анализ 
результатов. 
23. Подготовка работы к рецензированию. Составление доклада. 
 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. Работа в паре. Подумайте с партнером о проблемных ситуациях в современной 
педагогике, методике, лингвистике и аргументируйте актуальность исследования.  
2. Постарайтесь сформулировать тему предполагаемого исследования, гипотезу и методы 
исследования. 
3. Составьте план исследования. 
4. Сформулируйте объект и предмет исследования. 
5. Определите цели и задачи исследовательской работы. 
6. Напишите введение Вашей исследовательской работы. 
7. Составьте план экспериментальной части исследования. 
8. Разработайте анкету-опросник (тест) для получения экспериментальных данных. 
9. Проанализируйте результаты эксперимента. 
10. Сделайте выводы по результатам эксперимента. 
11. Подумайте, где можно применить результаты Вашего эксперимента (в теоретической 
области, на практике). 
12. Создайте презентацию по результатам своей исследовательской работы. 
13. Проведите презентацию для студентов своей группы. 
14. Обсудите с партнером вид и тип предполагаемого проекта. 
15. Рассмотрите методы управления проектной командой, дайте их характеристику. 
16. Подготовьте 2 упражнения-тренинга для сплочения проектной команды и 
распределения ролей в команде. 
17. Подготовить список из 3-4 тем, соответствующих образовательной области школьных 
предметов и выбери одну для своего индивидуального проекта. 
18. Разработайте список материалов, которые с Вашей точки зрения могут понадобиться 
для работы над Вашим проектом. 
 
Критерии оценивания практико-ориентированных заданий. 

Соответствие заданию – максимально 10 баллов 

Содержание – макс. 10 баллов 

Использование соответствующей терминологии – макс. 10 баллов 

Логика изложения – макс. 10 баллов 

Использование наглядных материалов – макс. 10 баллов 

 

Примерная тематика презентаций 

1. Этапы психолого-педагогического эксперимента. 
2. Особенности проведения констатирующего этапа педагогического эксперимента. 
3. Формулировка проблемы и темы научного исследования. 
4. Сбор и анализ материала в лингвистическом исследовании. 
5. Сбор и анализ материала в педагогическом (методическом) исследовании. 
6. Виды и типы проектов в проектной деятельности студентов вуза. 
7. Принципы, формы и способы научно-исследовательской деятельности. 
8. Что такое проблемная ситуация. 
9. Работа с источниками информации в исследовательской/ проектной деятельности. 
 
Методические рекомендации  по подготовке презентации:  

- слайд-презентация выполняется на английском языке; 
- количество слайдов – 15-20 
- слайд не должен превышать 240 знаков;  
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- размер шрифта заголовков 22, для основной информации –  18;  
- для основного текста оптимальны шрифты: Calibri, Arial, Tahoma, Verdana, Times New 
Roman; 
- если перечисление информации по пунктам представлено в нескольких слайдах, то все 
они должны иметь один общий заголовок; 
- определения, используемые в слайдах, должны быть выверены по словарям, термины 
должны иметь пояснения, фамилии снабжены годами жизни; 
- к слайд-презентации должны быть подготовлены 5 вопросов  в виде отдельного 
(последнего) слайда с ключами правильных ответов. 
 

Критерии оценивания: 

Содержание – максимально 10 баллов 

Логика – макс. 10 баллов  

Язык подачи материала – макс. 10 баллов 

Манера подачи материала– макс. 10 баллов 

Визуальное сопровождение – макс. 10 баллов 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 
 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  

 
Уровни Содержательное 

описание уровня 
 

Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 
компетенции, 
критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльная 
шкала 
(академическая
оценка) 
 

БРС, % 
освоения 
(рейтинговая 
оценка) 
 

Повышенн
ый 
 

Творческая 
деятельность 
 

Умеет самостоятельно определять 
проблему в конкретной области 
исследования, обосновывать 
актуальность темы 
исследования/проекта, 
формулировать гипотезу, объект, 
предмет исследования; ставить цели 
и формулировать задачи 
исследования/проекта; подбирать 
теоретические источники, материал 
исследования; анализировать 
исследованный материал, делать 
выводы по результатам 
исследования; логично и 
последовательно представлять 
исследовательскую/проектную 
работу. 

Зачтено/отличн
о 

90-100 
 

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, 
нежели по 

Умеет самостоятельно определять 
проблему в конкретной области 
исследования, обосновывать 
актуальность темы 
исследования/проекта, 
формулировать гипотезу, объект, 
предмет исследования; ставить цели 
и формулировать задачи 

Зачтено/хорош
о 

70-89,9 
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образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

исследования/проекта; подбирать 
теоретические источники, материал 
исследования. 
Для анализа исследуемого 
материала, выполнения выводов по 
результатам исследования, 
оформления и представления 
исследовательской/проектной 
работы требуется некоторая помощь 
преподавателя.  

Удовлетвор
ительный 
(достаточн
ый) 
 

Репродуктивная 
деятельность 
 

Умеет в целом определять тему 
исследования, испытывает 
трудности в обосновании 
актуальности темы 
исследования/проекта, 
формулировке гипотезы, объекта, 
предмета исследования; в 
постановке цели и формулировке 
задачи исследования/проекта; в 
подборе теоретических источников 
по теме исследования/проекта, 
материала исследования. Для 
анализа исследуемого материала, 
выполнения выводов по результатам 
исследования, оформления и 
представления 
исследовательской/проектной 
работы требуется контроль 
преподавателя.  

Зачтено/удовле
творительно 
 

50-69,9 

 

Недостаточ
ный 
 

Отсутствие признаков удовлетворительного уровня Не 
зачтено/неудов
летворительно 

50 и менее 
 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 

Рабочие программы дисциплин, будучи составной частью комплекта документов 
основной профессиональной образовательной программы, утверждается на заседании 
Ученого совета университета. Указывать сведения об утверждении каждой рабочей 
программы дисциплин в тексте рабочей программы дисциплины не требуется. 
 

Разработчик: 

доцент кафедры английского языка, к. филол. наук   Н.Ж. Гумерова  
 
Эксперты:   

доцент,  доцент кафедры межкультурной коммуникации и перевода, канд. филол. наук 
Ю.Р. Юсупова 
 
доцент кафедры английского языка, канд. филол. наук   С.А. Абдюшева 
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1. Целью дисциплины является развитие:  
• универсальной компетенции:  

способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4): 

• индикаторы достижений:  

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, 
отводимые на процедуры контроля и подготовку к ним. 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к коммуникативно-цифровому модулю 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы: 

в результате изучения дисциплины студент должен: 
 
Знать:   

грамматическую систему языка и правила ее функционирования в русском литературном 

языке, родном языке и иностранном (ых) языке(ах) 

Уметь:  

корректно применять языковые средства для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и 

межкультурного общения 

Владеть:  

системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов) 

 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы по указанному направлению и 
профилю, выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 



процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 
Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 

(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной 
работы (контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период 
аттестации. Контактная работа, в том числе может проводиться посредством 
электронной информационно-образовательной среды Университета с 
использованием ресурсов сети Интернет и дистанционных технологий, на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы 
обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения). 

 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Люди вокруг тебя Общая характеристика личности: полное имя, адрес, 
дата и место рождения, национальность, род 
занятий, семейное положение. 
Семья и брак: вступление в брак, состав семьи, 
родственные связи. Функциональная лексика. 

2 Дом и быт Жилище: городской и сельский дом, квартира и ее 
обстановка, удобства, бытовые приборы и 
постельные принадлежности, мебель, общежитие, 
генуборка. 

3 Еда и трапезы Названия продуктов, распорядок дня (традиции 
приёма пищи), сходство и различие во вкусах, 
функциональная лексика 

4 Магазины и покупки Наименования товаров: одежда, обувь, тканей. 
Виды магазинов. Как тратить деньги с умом. 
Функциональная лексика. 

5 Погода. Времена года. 
Природа 

Погодные явления. Времена года. Континенты и 
водоёмы. Флора и фауна. Функциональная лексика. 

6 Города Британии Описание больших и малых городов. Виды 
транспорта. Достопримечательности. Почта и 
телефон. Функциональная лексика. 

7 Профессиональная 
карьера 

Профессиональная карьера: важность выбора 
профессиональной карьеры, профессия учителя, 
специфика профессии учителя иностранного языка 

8 Заболевания и методы 
лечения 

Заболевания и методы лечения: хронические и 
острые заболевания, на приеме у терапевта, на 
приеме у стоматолога, лекарственные препараты и 
нетрадиционные методы лечения 

9 Лондон и его 
достопримечательности 

Лондон и его достопримечательности: 
географическое положение Лондона, история, 
Лондон как экономический, политический, 
культурный центр Европы 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

 

Рекомендуемый перечень тем лабораторных работ: 
 
 Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 



1 семестр 
1.  Люди вокруг тебя Знакомство. Первая встреча. 

Общая характеристика 
личности полное имя, адрес, 
дата и место рождения, 
национальность 
Семья и брак: вступление в 
брак, состав семьи, 
родственные связи,  
Профессии 
Описание внешности 
человека 
Описание характера человека 
Идиомы с характером 
Описывая преступника 
Сравнения и идиомы 
Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 

Модульная работа 

2.  Дом и быт Жилище: городской и 
сельский дом 
Описывая дом или квартиру 
Квартира и ее обстановка. 
Мебель 
Аренда квартиры 
Удобства, бытовые приборы 
и постельные 
принадлежности.  
Типы домов: замки, 
коттеджи, дворцы, бунгало, 
многоквартирные дома. 
Современные дома.   
Поиск жилья 
Индивидуальное чтение 
Домашнее чтение 

Модульная работа 
2 семестр 

3. Еда и трапезы Названия приемов пищи,  
продуктов и блюд 
Распорядок дня (традиции 
приёма пищи) 
Традиционные блюда 
Великобритании 
Домашняя и ресторанная 
кухня 
Идиомы с едой 
Рецепт приготовления 
любимого блюда/ 
Составление ресторанного 
меню 



Аудирование 
Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 

Модульная работа 

4. Магазины и покупки Наименования товаров: 
одежда, обувь, ткани. 
Покупка одежды 
Виды магазинов. Как тратить 
деньги с умом. 
В ювелирном магазине 
Мода и стиль 
Одежда для разных сезонов и 
случаев жизни 
Цвета и принты 
Идиомы с цветами 

Аудирование 

Индивидуальное чтение 

Домашнее чтение 
Модульная работа 

5.  Погода. Времена года. 
Природа  

Поговорим о погоде и 
временах года 
Флора и фауна 
Погодные явления. 
Календарь  
Прогноз погоды 
Проблемы современной 
экологии 
Защита окружающей среды 
Аудирование 
Индивидуальное чтение 
Домашнее чтение 

Модульная работа 

3 семестр 

6. Профессиональная карьера Speech Patterns & Exercises 
Text: Ann meets her Class 
Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: 
Choosing a Career 

Test 
7. Заболевания и методы лечения Speech Patterns & Exercises 

Text: A Day’s Wait by Ernest 

Hemingway 

Vocabulary & Exercises 
Conversation and Discussion: 
Illnesses and their Treatment 

Test 
8. Лондон и его достопримечательности Speech Patterns & Exercises 

Text: Introducing London 
Vocabulary & Exercises 



Conversation and Discussion: 
The London City 

Test 
 

Требования к самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 

материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий. 
Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 

закрепление и автоматизацию навыков речевой деятельности, аудирования, говорения, 
письменной речи, анализа художественного текста:  

- индивидуальное чтение аутентичной художественной литературы; 
- прослушивание аудиотекстов по изучаемым темам; 
- просмотр учебных  и художественных фильмов; 
- чтение, перевод, пересказ художественной литературы, статей; 
- вопросно-ответные упражнения; 
- обратный перевод, пересказ изучаемых текстов; 
- составление диалогов, полилогов; 
- перевод с английского языка на русский язык, с русского на английский; 
- написание изложений, сочинений. 
Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 1 курса 

Самостоятельная работа студентов нацелена на прочное усвоение учебного 
материала, подготовку к занятиям, выполнение устных и письменных заданий на 
конкретный вид речевой деятельности.  

Упражнения, выполняемые как на занятиях, так и дома, направлены на дальнейшее 
закрепление и автоматизацию навыков видов речевой деятельности, аудирования, письма 
и чтения. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие задания: 
1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (100 стр. в 1 семестре, 
затем количество страниц увеличивается на 50 в каждом семестре) 
2. Аудирование по объему (1 час звучания за семестр): проверка понимания, 
фронтальный опрос. 
3. Просмотр видео-фильма (один фильм в месяц): написание эссе. 
4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
6. Подготовка докладов по программным темам. 
 

Примерные задания по самостоятельной работе студентов: 

- Составление собственной биографии 
- Составление биографии родителей 
- Составление биографии знаменитой личности 
- Составление и представление генеалогического древа  
- Подготовка собственных диалогов к теме «Знакомство» 
- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Профессии» 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «Семейные отношения», «Идеальный 

муж\жена» 
- Доклад по видам жилищ  в Великобритании и США 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «Наш дом\наша квартира» 
- Доклад по видам магазинов в Великобритании и США 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «В магазине» 
- Подготовка проекта, коллажа на тему: «Одежда» 
- Написание письма в Великобританию 
- Составление телеграммы 



- Составление диалогов, ситуаций на тему «На почте» 
- Проекты, доклады «Национальные блюда 

Великобритании\России\Башкортостана» 
- Составление рецепта любимого блюда 
- Составление диалогов, ситуаций на тему «В ресторане» 
- Доклад «Особенности празднования Рождества\Пасхи в Великобритании» 
- Составление рецепта рождественского, пасхального блюда 
- Обычаи и традиции народов Башкортостана – проект, доклады 
- Перевод предложений по темам 
- Чтение, перевод статей по изучаемым темам 
- Прослушивание диалогов по изучаемым темам 
- Индивидуальное чтение 

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов 2 курса 

1. Индивидуальное чтение: сообщение по прочитанному (200 стр. в семестр) 
2. Аудирование по объему (1,5 часа звучания за семестр): проверка понимания, 

фронтальный опрос. 
3. Просмотр видео-фильма (один фильм в месяц): написание рецензии. 
4. Интернет-поиск информации: сообщение и обсуждение на занятии. 
5. Подготовка докладов по книге для домашнего чтения. 
6. Подготовка докладов по программным темам. 
7. Посещение картинной галереи в г. Уфе: выступление на занятии. 
8. Написание эссе, автобиографии, статьи, блога. 
Примерные темы сочинений 

1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 
2. Ideal teacher. What part do teachers play in our life? 
3. What will medicine be able to do in future? 
4. Sights of London. 
5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  
6. Ordering dishes at a restaurant. 
7. Your favourite recipe. 
8. An Englishman’s meal. 
9. Higher education and teacher training in Great Britain. 
10. Sports and games popular in England. 
Примерное задание на лексико-грамматическую коррекцию: 

Correct the sentences if necessary: 
1. His voice was shivering. He was obviously very excited. 
2. If the flight wasn’t delayed, she would have arrived yesterday. 
3. Let me give you an advice that will be very helpful to you. 
4. This operation is hurtful but it will do you good. 
5. She asked me wether I wanted to have a look at her child. 
6. Who he depended on, when he was at school? 
7. He made comfortable in an armchair and began his story.  
8. The other day I ran over a very interesting article in the newspaper. 
9. The bus drivers went on strike last week, demanding higher salaries. 
10. The house has all modern comforts including Internet connection and satellite TV. 

Примерное задание на понимание звучащего текста: 

Listen to the text and answer the following questions:  
1. How long has Beth been training guide dogs? 
2. How did she first get involved in training guide dogs? 
3. What are the most rewarding and the most difficult parts of the job? 
4. What advice did she give a person who wanted to become a guide dig trainer? 
5. Do the owners need to have had a previous experience in owning a dog? 



6. How long does it take for the dogs to get used to their owners and their new homes? 
7. What is the hardest thing for a new owner to get used to? 
8. What’s the hardest thing for the dogs to learn? 

Примерная проблематика тем для составления диалогов, монологов, полилогов: 

1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 
2. An ideal teacher. What part do teachers play in our life? 
3. What will medicine be able to do in future? 
4. Sights of London. 
5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  
6. Ordering dishes at a restaurant. 
7. Your favourite recipe. 
8. An Englishman’s meal. 
9. Higher education and teacher training in Great Britain. 
10. Sports and games popular in England. 
Примерное задание на лексико-грамматический перевод: 

 
1) Сегодня у меня был день невезенья (a black-letter day). С утра я проспала, 

поэтому, когда я взглянула на будильник, было уже 8-40. Я бросилась в ванную, затем на 
кухню и через 10 минут выбежала из дома. Меня смутили прохожие, которые пристально 

на меня смотрели – кто-то в тревоге, кто-то со свежим интересом, а некоторые даже 
натянуто улыбались. Как только я добралась до работы, быстрый взгляд в зеркало все 
объяснил – я надела блузку наизнанку, а юбка была задом наперед. Я вскрикнула от 

отчаяния!  
 
Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" научно-
педагогические работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации 
данной образовательной программы, пользуются предоставленными академическими 
правами и свободами в части свободы преподавания, свободы от вмешательства в 
профессиональную деятельность; свободы выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; права на творческую 
инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы и отдельной 
дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам 
учебной работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику 
занятий по формам и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные 
учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
преподавателем и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, в том числе индивидуальные консультации (по курсовым 
работам/проектам – при наличии курсовой работы/проекта по данной дисциплине в 
учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной 
работе со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной 
программы в заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, 
однако объем учебного материала в значительной части осваивается студентами в форме 
самостоятельной работы. При этом требования к ожидаемым образовательным 
результатам студентов по данной дисциплине не зависят от формы реализации 
образовательной программы. 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

  литература:  
1. Аракин В.Д.  Практический курс английского языка: 1 курс [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. В.Д. Аракина. - - М. : Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС,2012. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

2. Савватеева А.В. Практический курс английского языка: Первый этап обучения / А. 
В. Савватеева, И. С. Тихонова, Л. Б. Ковалева и др. - М. : Высшая школа ; Дубна : 
Феникс+, 2000.  

3. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс.: учеб. для пед. вузов по 
спец «Иностр.яз» Л.И. Селянина, Л.Г. Любимова и др; под ред. В.Д. Аракина. – 7-е 
изд., перераб. и доп.  – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2009.  

 
программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое 

ПО) / MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: "Мой офис" (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое 

ПО) / MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), 
программа подготовки презентаций, графический редактор. 
 

 базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://www.consultant.ru  
2.  http://www.garant.ru  
3. http://fgosvo.ru 
4. http://learningenglish.voanews.com 
5. http://www.bbc.co.uk   
6. http://www.breakingnewsenglish.com/ 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения лабораторных работ необходимо специализированное 

лабораторное оборудование:  
Телевизор 65" LG 65UM7300PLB 1 
Персональный компьютер в комплекте: системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура – 11 шт., 
Ноутбук Acer TravelMateTMP 259-G2-MG-31GG i3 7020U/4/1Tb/940MX  
2Gb/15.6”/FHD/Win10/black - 17 шт. 
Цифровая видеокамера Panasonic HC-V260 
Телевизор с USB выходом  PHILIPS – 1 шт., 
компьютер Samsung – 1 шт., монитор – 1 шт., колонки Genius – 1 шт. 
Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются 

помещения, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том 
числе технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения:  Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с 
дополнительной установкой  шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 



тренажер Дэльфа-142.1;  Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор 
заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма 
Writing-Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата - джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная 
клавиатура с большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата и слабовидящими людьми.  
 

9. Методические рекомендации по изучению дисциплины:  
В общем виде дисциплина ориентирована на развитие языковой компетенции 

учащихся, под которой понимается совокупность достоверных с точки зрения языковой 
нормы и узуса умений и навыков в совершенствовании речевых действий и операций на 
английском языке.  

Она характеризуется избирательностью и вариативностью в выборе языковых 
средств, безошибочным владением языковой формой, умением реализовать в иностранной 
речи различия между родным и иностранным языком, адекватным сознательным и 
автоматическим переносом языковых средств из одного вида речевой деятельности в 
другой, из одной ситуации в другую, а также языковым чутьем. 

Курсе иностранного языка обязателен для изучения и создаёт теоретическую и 
практическую базу для последующих дисциплин. 

Иностранный язык, совместно практическим курсом английского языка, практикой 
устной и письменной речи, практической грамматикой, практической фонетикой и 
практикумом по культуре речевого общения служит формированию основных 
специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Базовыми учебниками по дисциплине «Иностранный язык» являются учебники из 
серии «Практический курс английского языка» под редакцией В.Д.Аракина, а также 
учебник «A practical course of English. Pre-intermediate» под редакцией Савватеевой А.В. и 
др. Учебник состоит из нескольких разделов (модулей), посвященных определённой 
тематике.  

Работа над каждым из разделов начинается с предтекстовых образцов и заданий 
на текстовом материале. В первую очередь рассматриваются речевые образцы, которые 
переводятся на русский язык, а затем их употребление закрепляется в упражнениях 
репродуктивного и продуктивного характера. Аналогично проходит работа с вокабуляром 
для активизации, включая идиомы и фразовые глаголы. Предтекстовые задания также 
включают фонетические упражнения на материале лексических единиц, речевых 
образцов, отрывков из текста. 

Работа над текстом включает в себя следующие типы заданий: 
• поисковые задания, например, найти и завершить предложения из текста, 

объединить элементы в единое целое и т.п. 
• задания, направленные на раскрытие содержания текста: объяснить 

значение некоторых элементов текста: словосочетаний, предложений; 
ответить на вопросы по содержанию текста; подтвердить или опровергнуть 
утверждение (true/false statements); продолжить или развить идею;  

• репродуктивные упражнения: резюме, пересказ текста в деталях; 
• продуктивные упражнения: пересказ от лица персонажа, диалоги по 

прочитанному между персонажами текста; 
• стилистический анализ – интерпретация текста. 

Послетекстовые задания/упражнения направлены на дальнейшее 
совершенствование лексических навыков и подразумевают работу над тематическим 



вокабуляром, дополнительными текстами, диалогами и приложениями, ролевую игру по 
изучаемой теме. 

Параллельно работе над базовым учебником используются аутентичные книги для 
продвинутого уровня студентов британских издательств, например, Norris R., Jeffries A. 
Straightforward (Upper-Intermediate / Advanced Student’s Book в зависимости от курса 
обучения). Выполняются лексические, грамматические упражнения, чтение и 
комментарии по предложенным текстам, аудирование, письменные задания (написать 
письмо по электронной почте, эссе). 

Один раз в неделю проводится занятие по домашнему чтению оригинальной 
художественной литературы по объёму (около 10 - 20 страниц в неделю в зависимости от 
курса обучения), на котором тренируются речевые образцы, проводятся дискуссии по 
прочитанному с элементами стилистического анализа.    

Дополнительные виды занятий: 
•  просмотр видеофильма с дальнейшим обсуждением, тестированием или 

написанием отзыва, рецензии; 
• занятия в компьютерном классе, работа с вокабуляром, речевыми 

образцами в электронном варианте. 
Каждый модуль завершается тестированием / контрольной работой. 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины на 1 курсе: 

Как наиболее рационально работать над лексикой? 

Усвоить лексику - это значит овладеть значением слова, его звуковым и графическим 
образом и правилами его употребления в сочетании с другими словами. Поэтому все 
слова, которые нужно усвоить, должны быть обязательно многократно прослушаны, 
проговорены, прочитаны и записаны. 
Очень важно усвоить  также и контекст употребления слов, ибо большинство слов в 
иностранном языке многозначны, то есть имеют в различных контекстах разные значения. 

  Этапы работы над лексикой. 

1) Определите цель усвоения лексики: употребление в речи или просто узнавание при 
слушании и чтении. 

2) Раскройте значение лексики /см. ниже/. 
3) Познакомьтесь с произношением и написанием лексики. Определите 

грамматические особенности и употребление слов в предложении.  
4) Усвойте значение новых слов. Запомните произношение, написание и 

грамматическую сочетаемость слов, тренируйте их до полного овладения. 
5) Употребите новые слова в связном контексте в различных формах речи. 
6) Проверьте, хорошо ли Вы владеете лексикой. Исправьте, в случае надобности, 

неточности и ошибки. 
Семантизация лексики с помощью словообразовательного анализа. 

1) Ознакомьтесь с целью и содержанием задания. 
2) Прочитайте текст /предложение и т. д./ про себя и пометьте слова, значение которых 

нужно раскрыть. 
3) Разделите найденные слова на их составные части /корень, приставка, суффикс, 

окончание/.  
4) Определите значение знакомых составных частей.  
5) Найдите значение незнакомого слова. 
6) Проверьте, подходит ли найденное значение к контексту, переведя предложение /или 

словосочетание/ на родно» язык. Исправьте себя, если это необходимо. 
1.3. Усвоение произношения слов. 

1. Ознакомьтесь с заданием, которое нужно выполнить.  
2. Найдите /если нужно/ основную форму слов.  



3. Определите ударение и правила, произношения изучаемой лексики. Вспомните слова 
с аналогичными признаками. 

4. Прочитайте слова несколько раз вслух /отдельно, в словосочетаниях, в предложении/. 
5. Произнесите слова громко. Проверьте, сравнивая написание, знаки ударения и 

правила, правильно ли Вы их произносите фонетически. 
1.4. Усвоение грамматической формы слов и их употребление в сочетании с 

другими словами  

1) Определите, какие характеристики новых слов Вы должны /хотите/ усвоить.                                 
2) Используя основную форму посредством анализа суффикса и/или окончания 

определите, какая это часть речи. 
3) Установите /с помощью словаря или грамматического справочника/, к какому типу 

склонения или спряжения относятся эти слова. Выпишите исключения из правил. 
4) Определите путем анализа предложения сочетаемость слов. Справьтесь в случае 

необходимости в словаре.  
5)  Сравните Ваши результаты со словарем. 

1.5. Запоминание и тренировка лексики 

1) Прочитайте вслух все слова /обороты или словосочетания/ и соответствующие 
иноязычные значения. 

2) Закройте столбец со словами на родном языке. Прочитаете соответствующее 
иноязычное слово /оборот или словосочетание/ и назовите его эквивалент на родном 
языке. Проверьте, правильны ли Ваши ответы. 

3) Закройте столбец со словами на иностранном языке. Переведите данное слово 
/оборот или словосочетание/ на иностранный язык. Проверьте правильность перевода. 

4) Выполните это задание письменно. Проверьте правильность выполнения. 
5) Подчеркните олова /обороты или словосочетания/, которыми Вы еще недостаточно 

владеете. Повторите их по данным выше рекомендациям . 
1.6. Запоминание и тренировка лексики в сочетании с другими словами 

1) Определите, по каким правилам будет происходить сочетание отдельных слов. 
2) Назовите значение этих слов. 
3) Составьте словосочетания /предложения/, сначала про себя , в полголоса, затем 

запишите их. Включите изучаемую лексику в монологические или диалогические 
высказывания.  

4) Проверьте выполнение задания, исправьте ошибки. 
1.7. Самоконтроль при изучении лексики. 

1) Проверьте с помощью словаря, правильные ли были выбраны значения для новых 
слов/словосочетаний при их запоминании.  

2) Прочитайте новые слова/словосочетания вслух и проверьте с помощью знаков 
ударения, правильно ли Вы его делаете, соблюдая при этом известные Вам правила 
произношения слов.  

3) Напишите новые слова/словосочетания по памяти и проверьте с помощью словаря 
их орографическую правильность.  

4) Расположите новые слова по частям речи и образуйте с ними новые грамматические 
формы. Проверьте результат с помощью грамматического справочника в учебнике. 

5) Запишите Ваши монологические и диалогические высказывания на пленку и 
проверьте, правильно ли Вы употребили изученную лексику. 

Как работать над аудированием? 

Аудирование, как известно, предполагает восприятие и осмысление услышанной 
информации. При усвоении этого вида речевой деятельности необходимо, выработать 
механизмы, обеспечивающие восприятие и переработку услышанного: оперативной и 
долговременной памяти, вероятностного прогнозирования /опережающего восприятия/ и 
эквивалентных замен /осмысления/. Основными уровнями аудирования на иностранном 



языке считаются распознавание фонем, узнавание слов, понимание отдельных 
предложений, понимание предметных отношений /структуры текста/. 
При этом необходимо иметь в виду следующие трудности, с которыми Вы можете 
столкнуться: 

1. Трудности, связанные с восприятием языковой формы /лингвистические трудности/. 
Эти трудности снимаются в основном на этапе работы над лексическим, грамматическим 
и фонетическим материалом. 

2. Трудности, связанные с восприятием содержания. В понимание содержания 
услышанного включается: 

а/ понимание предметного содержания, т. е. самих Фактов /что, где, с кем, когда и т. д. 
произошло/ /понимание -на уровне содержания/; 

б/ понимание логики изложения, связей между фактами, событиями /почему, зачем 
произошло/; 

в/ понимание общей идеи, мотива поступков действующих лиц /понимаете на уровне 
смысла/. 

Особую сложность представляет понимание на уровне смысла. Большую роль в этом 
плане играет правильная установка, ибо в зависимости от установки Вы по-разному 
будете воспринимать текст. Вы можете слушать текст, чтобы: а/ ответить на вопрос; б/ 
приобрести определенные знания; в/ получить удовольствие; г/ понять содержание; л/ 
познакомиться с темой, которую нужно будет развить или высказать к ней свое 
отношение. 
 Трудности, связанные с условиями восприятия речи: темпом, механической речью. 

1. Аудирование с общим охватом содержания . 
2. Определите предмет, цель и условия аудирования. Поставьте вопросы по 

содержанию. 
3. При аудировании вычлените и запомните главную мысль. 
4. В паузах запишите главную мысль в краткой форме. 

Выполнение записей при аудировании. 
1. Ориентируетесь при аудировании каждого раздела также на вопросы, данные перед 

прослушиванием. 
2. Сосредоточьтесь при прослушивании особенно на тех фразах, которые отвечают на 

эти вопросы.  
3. Запишите их в тетрадь. 
4. Сформулируйте при помощи записей основное содержание полученной информации. 
5. Расширьте содержание, добавляя то, что Вы сохранили в памяти.  
6. Проверьте результат выполнения задания. 

Самоконтроль и самокоррекция при аудировании . 
1. Сравните результат аудирования с Вашими предположениями, которые у Вас 

возникли перед прослушиванием. Если то и другое в основном совпадает, то задание 
выполнено. 

2. Если Вы обнаружите неточности, то используйте полученные Вами результаты и 
попробуйте объединить их в одно целое.  

3. Если и это не приведет к цели, то дополните Ваш результат тем, что Вам кажется 
целесообразным. Используйте Ваши знания в этой области и проверьте еще раз задание 
по аудированию. 

 Как наиболее рационально работать над говорением? 

Речевая деятельность как процесс общения проявляется в различиях ее видах, 
ведущими из которых является: слушание, говорение /в монологической и диалогической 
форме/, чтение, письмо.  

Устная речь - процесс двусторонний. Он включает, с одной стороны, слушание и, с 
другой стороны, говорение. Когда мы говорим "слушание", мы имеем в виду восприятие и 



понимание речи /аудирование/. Устная речь является основным средством, используемым 
людьми для обмена информацией. 

Устная речь характеризуется следующими особенностями: 
- она должна быть мотивирована: говорящий либо что-то хочет сообщить, либо 

получать информацию от собеседника; 
- она всегда к кому-то обращена, направлена. Поэтому необходимо, чтобы Вы 

обращались к группе, товарищу, к тому, кому речь предназначена ; 
- устная речь - эмоционально окрашена, поскольку говорящий не только что-то 

сообщает, но и выражает свое отношение к тому, что он говорит и кому говорит. Поэтому 
Вам необходимо научиться пользоваться интонационными средствами языка для 
выражения своих чувств, своего отношения к тому, что говорят; 

- устная речь всегда ситуативно обусловлена. Следовательно, необходимо создавать 
реальные и воображаемые ситуации. 

  Подготовка диалога на бытовые темы . 

1. Определите цель, предмет и вид диалога.  
2. Определите для себя "роль" в диалоге. 
3. Продумайте главное в содержаний Ваших реплик /убедить собеседника, 

проинформировать его и т. д./. 
4. Составьте план-схему диалога и сделайте к нему заметки.  
5.  Выделите необходимый языковой материал. 
6. Проверьте путем сравнения с целью диалога результат Вашей подготовки. Исправьте 

себя или, при необходимости, дополните. 
Ведение диалога на бытовые темы. 

1. Еще paз продумайте цель диалога. 
2. Ведите себя как настоящий участник беседы; используйте мимику, жесты, 

эмоциональную интонацию. 
3. Постоянно обращайте внимание на то, адекватны ли Ваши высказывания 

собственным намерениям и высказываниям партнера.  
4.  Оцените результат сами, а также при помощи преподавателя и товарищей по 

группе. 
Подготовка диалога-дискуссии. 

1. Установите цель, содержание и вид диалога.  
2.  Определите для себя "роль" в диалоге.  
3.  Определите темы, по которым Вы хотите высказаться.  
4.  Составьте план-схему диалога. 
5. Подумайте, какие языковые средства Вы хотите использовать. Запишите их. 
6. Соотнесите план Вашего диалога с поставленной задачей. При необходимости 

исправьте себя или дополните. 
Ведение диалога-дискуссии. 

1. Не молчите. Обменивайтесь информацией мнениями, опытом.  
2. Внимательно слушайте своего партнера, чтобы знать, что он хочет сказать и только 

тогда высказывайте свою точку зрения.  
3. Поясните свою точку зрения, подробнее остановитесь на высказываниях партнера. 
4. Если по существу вопроса все сказано, Вы можете поменять тему.  
5. Беседа может приостановиться. Тогда возобновите ее своими вопросами, просьбами 

или сменой темы. 
Подготовка монологических высказываний. 

1. Определите цель, предмет и характер изложения; информативный или 
активизирующий слушателей на определенные действия. 

2. Определите, о чем должна идти речь в Вашем высказывании? Чего слушавший 
ожидает от Вас? Какова должна быть ответная реакция партнера? Кому Вы адресуете свое 
высказывание /возраст партнера, его профессиональные и другие интересы/? 



3. Определите основное содержание монологического высказывания.  
4. Составьте план высказывания и сделаете соответствующие записи.  
5. Выделите основные языковые средства к каждому пункту плана и запиште их. 
6. Проверьте Ваш план на полноту содержания и соответствия цели высказывания.  
7. Устраните выявленные недостатки. 

Реализация монологического высказывания. 

1. Помните о коммуникативной задаче и средствах ее реализации.  
2. План осуществляйте последовательно. 
3. Следите за реакцией Ваших слушателей. Если они проявят непонимание, нужно 

соответственно отреагировать /повторить высказывания, дополнить объяснения/. 
4. Постоянно критически оценивайте достигнутое. Только так можно в следующий paз 

добиться лучших результатов. 
Как рационально работать над чтением? 

Целью собственного чтения /коммуникативного чтения/ является извлечение 
информации, содержащейся в тексте. Формирование навыков и умений такого чтения не 
сводится лишь к накоплению определенной лексической и грамматической информации, а 
представляет собой сложный процесс. В зависимости от того, что человек читает, как 
относится к содержанию прочитанного, как хочет использовать полученную информацию 
в дальнейшем, изменяется характер чтения: детальное изучение материала или только 
беглый его просмотр. Коммуникативная цель и степень охвата содержания текста 
определяют различные виды чтения: детальное /с полным пониманием/ с общим охватом 
содержания, поисковое /ориентирующее/, обучение которым происходит на материале 
различных учебных текстов. 

Детальное чтение предполагает умение извлекать всю информацию из текста полно, 
о его пониманием как на уровне значений /текстовом/, так и на уровне смысла. Детальное 
чтение предусматривает последущее воспроизведение полученной информации в 
различных формах /пересказ, аннотация и т. д./. Данный вид чтения является наиболее 
важным и наиболее трудным. 

Вы должны уметь при этом пользоваться различными способами снятия энтропии 
/неизвестности/ текста: самостоятельно, на основе переноса имеющихся языковых знания, 
навыков, умений, т. е. с помощью умения идентифицировать неизвестное и с помощью 
эпизодического обращения к словарю, с помощью анализа формы, в отдельных случаях 
перевода и обращения к грамматическому справочнику, чему Вы обучаетесь в процессе 
аналитического чтения. /Средняя скорость чтения 50 - 60 слов в минуту/. 

Чтение с общим охватом содержания имеет место тогда, когда нужно понять 
основное содержание текста, смысл текста в целом, т. е. о ком идет речь, какое действие 
/или действия/ производятся и с какой целью, и производится на текстах, содержащих 
значительное количество незнакомых явлений. Этот вид чтения предполагает, таким 
образом, умение извлекать основную информацию путем выделения наиболее 
существенного, используя при этом разные способы снятия энтропии текста: перенос, 
перевод, игнорирования непонятного явления, не мешающего пониманию в целом. 

Для чтения с общим охватом содержания необходимо поэтому умение работать с 
текстом: предвосхищать содержание по заголовку, разбить текст на смысловые отрезки, 
выделить наиболее существенное в них путем озаглавливания, составление плана в форме 
вопросов к тексту, в виде тезисов и т. д., умение фиксировать внимание только на 
существенном, отвлекаясь от несущественного, умечие обходить трудности, воссоздавая 
целостный смысл и умение проникать в подтекст. 

При поисковом чтении осуществляется беглый просмотр текста с целью найти в нем 
определенную информацию, и оно применяется обычно при чтении специальной 
/научной, технической/ литературы, когда читающий ищет определенную заданную ему 
или соответствующую его интересам и потребностям информацию, которая может быть 
как лингвистической, так и экстралингвистической /содержательной/. Для этого 



необходимо научиться осуществлять целенаправленный поиск, используя в случае 
затруднении справочный материал. Виды и скорость чтения, таким образом, 
взаимосвязаны. 
Чтение с общим охватом содержания. 

1. Ознакомьтесь с вопросами и заданиями к тексту, чтобы Вы могли руководствоваться 
ими в процессе чтения. 

2. Определите цель и предмет чтения, время, имеющееся в распоряжении и 
запланированные вид контроля. 

3. Попробуйте догадаться по названию, о чем может идти речь в тексте. 
4. Бегло просмотрите текст и установите, о чем идет речь в действительности. 

Дополните Ваши представления о содержании текста. Усвойте его общее содержание. 
5. Прочитайте текст второй раз, найдите ответы на вопросы к тексту, выделите его 

главную мысль и запишите ее. 
6. Сравните результат чтения с заданием, при необходимости дополните или исправьте 

его. 
 Детальное чтение. 

1. Пункты 1., 2., и 3. как в разделе "Чтение с общим охватом содержания". 
2. При чтении попытаетесь полностью усвоить содержание. Важную или плохо 

запоминающуюся информацию сразу запишите.  
3. Некоторые места в тексте прочитаете второй раз /из-за неполностью усвоенной 

запомнившейся информации/, при этом дополните Ваши записи. 
4. Сверьте результат чтения с заданием, при необходимости пополните или исправьте 

его. 
Поисковое чтение 

1. Как в разделе "Чтение с общим охватом содержания"  "Летальное чтение". 
2. Внимательно прочитаете первый вопрос, чтобы понять его суть.  
3. Бегло прочитайте текст до того места, где говорится о запрашиваемой информации. 
4. Как можно быстрее ознакомьтесь с искомой информацией, тезисно ее запишите. 
5. Проработайте остальные вопросы в последовательности по пунктам 2., 3., 4. 
6. Сверьте результат чтения с заданием, дополните или исправьте его при 

необходимости. 
Ориентирующее /просмотровое/ чтение. 

1. Ознакомьтесь с заданием и названием текста. Попробуете определить, о чем будет 
идти речь в тексте. 

2. Быстро прочитайте весь текст. Не останавливаетесь, если Вам встретятся незнакомые 
слова и выражения. Определите, о чем идет речь в отдельных разделах. 

3. Сравнивая с заданием определите затем, что Вы должны/хотите узнать при 
следующем чтении. 

Как работать над письменной речью? 

Написание сочинений 

1. Ознакомьтесь с целью, предметом и формой будущего письменного высказывания. 
2. Определите содержание письменного сообщения. 
3. Составьте план сочинения и запишите его. 
4. Выделите необходимые языковые средства, напишите их. 
5. Внимательно проверьте написанное в черновике на предмет его языковой 

правильности, системности, полноты. 
6. Перепишите сочинение начисто. 

Формулировка письменного сообщения  

1. Выберите определенный пункт Вашего плана.  
2. Продумайте, как можно расположить по смыслу Ваши высказывания по этому 

пункту. 



3. Устно сформулируйте каждое предложение. Справьтесь в словаре, как должны 
звучать или быть написаны слова и словосочетания, в которых Вы сомневаетесь. 

4. Запишите соответствующее предложение не прерываясь и не останавливаясь после 
каждого слова. 

5. Еще раз прочитайте записанное и исправьте ошибки, которые Вы сразу обнаружите. 
Со следующим предложением поступаете аналогичным образом. 

Самоконтроль и самокоррекция при составлении письменных сообщений. 
1. Просмотрите написанное с точки зрения соответствия содержания цели и его 

логическое структуре. 
2. Проверьте языковую правильность сочинения и исправьте найденные ошибки. 

При переписывании  

I. Вполголоса /тихо про себя/ читаете по одному предложению. 
2. Сразу исправляя найденные при этом ошибки.  
3. Перепишите набело целое предложение.  
4. Сравните переписанное с черновиком. 
Правильное написание слов. 

1. Прочитаете слово, которое нужно написать. Определите его значение и запомните 
последовательность букв. 

2. Обратите внимание, есть ли в данном слове какие-либо особенности в соединении 
отдельных букв. 

3. Запишите слово по возможности сразу /не отрываясь/. В книгу смотрите только 
тогда, если Вы не можете вспомнить написание букв.  

4. Проверьте написанное на соответствие оригиналу.  
5. Проверьте при помощи алфавита написание букв, в которых Вы сомневаетесь. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины на 2 курсе: 

Программа отличается функционально-коммуникативной направленностью. Этот подход 
представляет собой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется 
упорядоченное и систематизированное обучение иностранному языку как средству 
общения в условиях моделируемой, воспроизводимой на учебных занятиях речевой 
деятельности. Такой подход предполагает полную систематизацию взаимоотношений 
между компонентами содержания обучения:  
- экстралингвистической деятельности; 
- речевой деятельности, речевого общения; 
- системы изучаемого иностранного языка; 
- системного соотнесения родного и иностранного языков (их сопоставительный анализ); 
- системы речевых механизмов (речепорождение, речевосприятие, речевое 
взаимодействие); 
- системы структурно-речевых образований (монолога, диалога, разных типов речевых 
высказываний). 
В результате формируется, реализуется и действует система владения иностранным 
языком как средством общения. Такой подход должен включать мотивы и потребности 
общения на иностранном языке, предметное содержание и способы выполнения речевой 
деятельности, типичные условия ее протекания, характер взаимодействия ее участников.    
 Особое значение для обучения имеют структурные формы общения (диалог, 
монолог, монолог в диалоге, диалог в монологе, полилог), принятые в данной языковой 
общности речевой этикет и техника общения в определенных социальных ситуациях. 
Каждая лексико-грамматическая тема прорабатывается по следующим ступеням: 
1. Формулировка темы, введение круга ее понятий вместе с их определениями, 
объяснениями и языковыми иллюстрациями. 
2. Обзор текстового материала разных стилей речи, содержащего прорабатываемые 
формы и конструкции. Их распознавание, структурный и семантический анализ. 



3. Активизация материала по способу достройки текста (непосредственные и 
преобразовательные вставки, продолжение незаконченного текста).  
4. Активизация материала в коммуникативных упражнениях. 
5. Активизация материала в переводной работе. 
6. Контроль. 

Большой интерес для обучения иноязычному общению представляет анализ 
сочетания в речевом взаимодействии вербальных и невербальных средств общения 
(мимики, жестов, телодвижений и т.п.) с учетом их национально-культурной специфики. 
Системность в обучении иностранному языку определяется синтезом всех слагаемых 
овладения конкретным языком. 

Необходимым аспектом курса является самостоятельная работа студентов. 
Студент должен владеть навыком самостоятельной работы с учебной и справочной 

литературой по практике устной и письменной речи, по практической фонетике и 
грамматике английского языка. Студент должен самостоятельно выполнять серию 
лабораторных упражнений, рассчитанных на закрепление новой лексики и речевых 
образцов, развитие автоматизированных навыков их употребление. 

Студенту необходимо обращать особое внимание на работу по текстам для 
домашнего чтения, по газетному материалу, прослушивание аудиотекстов, просмотр 
видеоматериалов.  

В порядке организации этой работы студенту следует приучиться к живому 
наблюдению над явлениями естественной английской речи.  

Студенту рекомендуется проводить анализ межъязыковой и внутриязыковой 
интерференции и типологии фонетических, лексических и грамматических ошибок. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения 
https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт 
для студентов очной и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе 
дистанционного обучения для преподавателей и студентов размещены на сайтах 
дистанционного обучения.  

 

10.Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Требования к промежуточной аттестации на 1 курсе: 
Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой и экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами, практикоориентированными заданиями темами для сочинений и 
темами для устных выступлений: 
 

Примерные темы сочинений для студентов 1 курса: 

1. My home is my fortress. 
2. A day with my family. 
3. My dream house. 
4. My dream job. 
5. The kitchen of future. 
6. Our family dish. 
7. The season I like best is… 
8. How green are you? 
9. The environmental situation in my area. 
10. Shopping is wasting. 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 



Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Примерные темы устных выступлений для студентов 1 курса: 

 
1. Моя биография 
2. Мое генеалогическое древо 
3. Биография моего отца\моей матери 
4. Как можно выбрать профессию 
5. Идеальный муж\идеальная жена 
6. Гармоничная семья. Что это? 
7. Наш дом\наша квартира 
8. Наша гостиная\спальня\кухня 
9. У нас генеральная уборка 
10. Внешность твоего друга 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 

Вариант практикоориентированного задани:  

 
Compose your CV: remember the rules of writing one. 
 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

 

 

 

Вариант теста для студентов 1 курса: 

Название теста      People Around You 

Дисциплина      Иностранный язык 
Описание Тест предназначен для студентов 1 курса  
Тип теста      Контрольный 
Ограничение времени тестирования  60 мин 
Количество баллов за вопрос   1 балл 
 

I. Translate into English:     

   

1. Прямая спина 
2. Длинные руки 
3. Золотые локоны 
4. Каштановые вьющиеся волосы 
5. Красивый мужчина 
6. Свежий цвет лица 
7. Дугообразные брови 



8. Длинные и густые ресницы 
9. Красиво очерченный рот 
10. Тонкие губы 

 
II. Paraphrase the following sentences using the vocabulary of Unit 1 

 

1. She says it is interesting to play volleyball. 
2. They have a suitable sum of money to send their children to college. 
3. She has a plenty of confidence to make a career of an actress. 
4. Ann’s brother is a man who has never been married. 
5. Kate has a high opinion of her collection of potted flowers. 
6. He promised to come back in two minutes. 
7. My sister-in-law is less than forty. 
8. In the plain white box there were two lovely earrings. 
9. Bob and Olaf are almost the same in appearance. 
10. She invited some intimate friends to her Birthday party. 

  
III. Translate into English:    

1. Она сделала перевод этого текста. 
2. Майкл очень старался, чтобы поступить в университет, он хочет стать 

архитектором. 
3. Каждое утро я заправляю кровать перед тем, как идти на занятия. 
4. Они часто выбираются куда-нибудь из дома на выходные. 
5. У него здоровый цвет лица, полные губы, орлиный нос и борода. 
6. Она соблюдает диету, чтобы похудеть. 
7. Её мачеха была сварливой и угрюмой. 
8. Моя племянница любит заниматься рисованием и играть в теннис.  
9. Мой дедушка замечательный и дружелюбный человек, однако, временами он 

может быть очень скрытным.  
10. Наш главный редактор среднего роста, немного полноват, ему под пятьдесят. 
 

Критерии оценивания: 

 «Отлично» - 25-30 

«Хорошо» - 20-24 

«Удовлетворительно» - 15-19 

«Неудовлетворительно» - менее 15 

 

 

Примерные темы сочинений для студентов 2 курса: 

1. Плюсы и минусы работы учителем. 
2. Как выбрать профессию правильно? 
3. Медицина сегодня. 
4. Визит к врачу.  
5. Лондон и его достопримечательности. 
6. Уфа в прошлом, настоящем и будущем. 
7. Роль питания в нашей жизни. 
8. День Матери в России и мире. 
9. Роль спорта в жизни человека.  
10. Политическая система России и США. 
 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 



Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 
 
Примерные темы устных выступлений для студентов 2 курса: 

1. Альтернативная медицина. 
2. Современное искусство. 
3. Живопись: история, направления, жанры, живописцы. 
4. Современная живопись 
5. Мой любимый вид спорта. 
6.Эстетическое воспитание в школе и массовая культура. 
7. Потребительское общество, шопинг, проблема переедания. 
8. Загрязнение окружающей среды, проблема переработки мусора. 
9. Экономика и истощение запасов природных ресурсов. 
10. Что такое счастье. 
 
Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 
Вариант теста для студентов 2 курса:  

 

1. Translate into English: 

 
1) Чем зарабатывают на жизнь твои родители? 
2) Твоя сводная сестра замужем или нет? 
3) Сколько лет твоему двоюродному брату? 
4) Мой дядя Александр является мужем моей тети Ани – родной сестры моей мамы. 
5) Моя свекровь -- женщина средних лет. 

 
2. Translate into Russian: 

 
1) In-laws 
2) Half-sister 
3) Step-daughter 
4) Brother-in-law 
5) Niece  
6) Great-grandfather 
7) Surgeon 
8) Accountant 
9) Editor-in-chief 
10) Occupations 
11) Shop-assistant 
12) Carpenter 

 
3. Translate into English: 

 



1) Атлетическая фигура 
2) Прямая спина 
3) Длинные руки 
4) Золотые локоны 
5) Длинные каштановые вьющиеся волосы 
6) Привлекательное лицо 
7) Красивый мужчина 
8) Розовый и свежий цвет лица 
9) Дугообразные брови 
10) Длинные и густые ресницы 

 
4. Guess the word by transcription and translate into Russian: 

 
1) [‘kwɒrəls(ə)m]   woman 
2) [,temprə’ment(ə)l]  character 
3) [kri’eɪtɪv]   person 
4) [,i:zi:’ɡəʊɪŋ]  man 

 
5. Guess the character idiom: 

1) A person who likes to criticize others but is not willing to help them or change the 
situation himself is a  ______________ 

2) A practical and realistic person can be called _______________ 
3) An active, energetic person who likes to be initiative in pursuing his goals is a 

_________________ 
4) A person who likes to panic and worry is a _____________ 
5) A lazy person who spends most of his time indoors sitting or lying down, watching 

TV etc. is a _______________ 
 

6. Translate the following sentences into English: 

 

1) Мой дедушка замечательный и дружелюбный по характеру человек, однако 
временами он может быть очень скрытным. 

2) Джоан Роуллинг считается очень (а) продаваемым писателем в мире на 
сегодняшний день. 

3) Недавний опрос общественного мнения помог узнать (выяснить) больше о 
самых популярных людях Британии. 

4) Среди фанатов знаменитостей могут быть настоящие охотники за звездами, 
которые мечтают жить по соседству со своими кумирами. 

 

Критерии оценивания: 

 «Отлично» - 35-40 

«Хорошо» - 30-34 

«Удовлетворительно» - 25-29 

«Неудовлетворительно» - менее 25 

 

Устная часть экзамена на 2 курсе: 

- чтение, интерпретация (логико-смысловой анализ) оригинального художественного или 
публицистического текста объемом в 2  страницы (тема; проблема; характеристика 
действующих лиц; позиция автора; собственное отношение к прочитанному);  
- обсуждение проблемы с партнером (по темам, пройденным в течение семестра).  

 

Примерный текст для экзамена 



Harry Potter and the Philosopher’s Stone (by J.K.Rowling) 

Mr and Mrs Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perf
ectly normal, thank you very much. They were the last people you’d expect to be involved in an
ything strange or mysterious, because they just didn’t hold with such nonsense. 

Mr Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big,
 beefy man with hardly any neck, although he did have a very large moustache. Mrs Dursley was
 thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as sh
e spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbours. The Dursleys 
had a small son called Dudley and in their opinion there was no finer boy anywhere. 

The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret, and their greatest fe
ar was that somebody would discover it. They didn’t think they could bear it if anyone found out
 about the Potters. Mrs Potter was Mrs Dursley’s sister, but they hadn’t met for several years; in 
fact, Mrs Dursley pretended she didn’t have a sister, because her sister and her good-for-
nothing husband were as unDursleyish as it was possible to be. The Dursleys shuddered to think 
what the neighbours would say if the Potters arrived in the street. The Dursleys knew that the Po
tters had a small son, too, but they had never even seen him. This boy was another good reason f
or keeping the Potters away; they didn’t want Dudley mixing with a child like that. 

When Mr and Mrs Dursley woke up on the dull, grey Tuesday our story starts, there was 
nothing about the cloudy sky outside to suggest that strange and mysterious things would soon b
e happening all over the country. Mr Dursley hummed as he picked out his most boring tie for w
ork and Mrs Dursley gossiped away happily as she wrestled a screaming Dudley into his high ch
air. 

None of them noticed a large tawny owl flutter past the window. 
At half past eight, Mr Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs Dursley on the cheek 

and tried to kiss Dudley goodbye but missed, because Dudley was now having a tantrum and thr
owing his cereal at the walls. ‘Little tyke,’ chortled Mr Dursley as he left the house. He got into 
his car and backed out of number four’s drive. 

It was on the corner of the street that he noticed the first sign of something peculiar –
 a cat reading a map. For a second, Mr Dursley didn’t realise what he had seen –
 then he jerked his head around to look again. There was a tabby cat standing on the corner of Pri
vet Drive, but there wasn’t a map in sight. What could he have been thinking of? It must have be
en a trick of the light. Mr Dursley blinked and stared at the cat. It stared back. As Mr Dursley dr
ove around the corner and up the road, he watched the cat in his mirror. It was now reading the s
ign that said Privet Drive –
 no, looking at the sign; cats couldn’t read maps or signs. Mr Dursley gave himself a little shake 
and put the cat out of his mind. As he drove towards town he thought of nothing except a large o
rder of drills he was hoping to get that day. 

But on the edge of town, drills were driven out of his mind by something else. As he sat i
n the usual morning traffic jam, he couldn’t help noticing that there seemed to be a lot of strange
ly dressed people about. People in cloaks. Mr Dursley couldn’t bear people who dressed in funn
y clothes – the get-
ups you saw on young people! He supposed this was some stupid new fashion. He drummed his 
fingers on the steering wheel and his eyes fell on a huddle of these weirdos standing quite close 
by. They were whispering excitedly together. Mr Dursley was enraged to see that a couple of the
m weren’t young at all; why, that man had to be older than he was, and wearing an emerald-
green cloak! The nerve of him! But then it struck Mr Dursley that this was probably some silly st
unt –
 these people were obviously collecting for something … yes, that would be it. The traffic move
d on, and a few minutes later, Mr Dursley arrived in the Grunnings car park, his mind back on dr
ills. 

Mr Dursley always sat with his back to the window in his office on the ninth floor. If he 
hadn’t, he might have found it harder to concentrate on drills that morning. He didn’t see the owl



s swooping past in broad daylight, though people down in the street did; they pointed and gazed 
open-
mouthed as owl after owl sped overhead. Most of them had never seen an owl even at night-
time. Mr Dursley, however, had a perfectly normal, owl-
free morning. He yelled at five different people. He made several important telephone calls and s
houted a bit more. He was in a very good mood until lunch-
time, when he thought he’d stretch his legs and walk across the road to buy himself a bun from t
he baker’s opposite. 
 

Критерии оценивания: 

Раскрытие темы, проблемы  – 10 баллов 

Характеристика действующих лиц – 10 баллов 

Позиция автора – 10 балов 

Собственное отношение к прочитанному – 10 баллов 

Языковое оформление: лексика, грамматика и произношение – 10 баллов 

 

Перечень примерных тем для обсуждения:  

1. Does a person choose a career, or does a career choose a person? 
2. Ideal teacher. What part do teachers play in our life? 
3. What will medicine be able to do in future? 
4. Sights of London. 
5. How to choose a career? The results of the wrong choice.  
6. Ordering dishes at a restaurant. 
7. Your favourite recipe. 
8. An Englishman’s meal. 
9. Higher education and teacher training in Great Britain. 
10. Sports and games popular in England. 

 

Критерии оценивания: 

Содержание – 10 баллов 

Логика – 10 баллов  

Языковое оформление: лексика, грамматика и орфография – 10 баллов 

Раскрытие темы  – 10 баллов 

Развитие идеи – 10 баллов 

 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 
обучения размещаются в электронной информационно-образовательной среде 
университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов 
заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной 
форм обучения) 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
Уровни Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки выделения 
уровня (этапы формирования 

компетенции, критерии оценки 
сформированности) 

Пятибалльн
ая шкала 

(академичес
кая) оценка 

БРС, % 
освоен

ия 
(рейтин

говая 
оценка) 

Повышенный Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий уровень. 

Умение самостоятельно принимать 
решение, решать проблему/задачу 
теоретического или прикладного 

Отлично 90-100  



характера на основе изученных 
методов, приемов, технологий. 

Базовый Применение знаний и 
умений в более 
широких контекстах 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, нежели 
по образцу, с 
большей степенью 
самостоятельности и 
инициативы 

Включает нижестоящий уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, анализировать и 
грамотно использовать информацию 
из самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими теоретические 
положения или обосновывать 
практику применения.  

Хорошо 70-89,9 

Достаточный Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач курса 
теоретически и практически 
контролируемого материала  

Удовлетвор
ительно  

50-69,9 

Недостаточный Отсутствие признаков удовлетворительного  уровня  неудовлетв
орительно 

Менее 
50 

 

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном 
портфолио студента в электронной информационно-образовательной среде университета. 
Результаты промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в 
зачетные книжки студентов. 
 

 
 

Разработчик: 

К.ф.н., доцент кафедры английского языка О.В. Гергель 
 

Эксперты: 

К.ф.н., доц. кафедры межкультурной коммуникации и перевода БГПУ им. М. Акмуллы 
Дудочкина О.Г. 
К.ф.н., доц. кафедры английского языка Н.В. Семенова 
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1. Целью дисциплины является:  
развитие универсальных компетенций: 
- способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 
индикаторы достижения –  

УК-3.1 – демонстрирует способность эффективного речевого и социального 
взаимодействия, в том числе с различными организациями; 

- способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

индикаторы достижения –  

УК-4.1 – владеет системой норм русского литературного языка при его использовании в 
качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 
различные формы, виды устной и письменной коммуникации;  

УК-4.2 – использует языковые средства для достижения профессиональных целей на 
русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного общения; 

УК-4.3 – осуществляет коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 

 
2. Трудоемкость учебной дисциплины зафиксирована учебным планом 

соответствующей основной профессиональной образовательной программы, выражается в 
зачетных единицах. Одна зачетная единица равна 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут (27 астрономическим часам по 60 минут) и включает часы 
контактной работы и часы самостоятельной работы студента, в том числе часы, отводимые на 
процедуры контроля и подготовку к ним.  

 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к коммуникативно-цифровому 

модулю.  
 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- функции русского литературного языка и его нормы; 
- правила отбора языковых единиц с учетом языковых норм и речевого этикета. 
- нормативный, коммуникативный, этический аспекты культуры речи;  
- невербальные средства коммуникации; 
- особенности эффективного речевого и социального взаимодействия; 
- традиции речевого поведения в коммуникативном пространстве русского 

национального языка;  
- сущность и принципы деловой коммуникации;  
 - формы и методы логического, аргументированного и ясного изложения информации 

средствами русского языка. 
Уметь:  
 - составлять устные и письменные тексты делового характера в соответствии с 

языковыми и этическими нормами, коммуникативной задачей и ситуацией общения; 
 - распознавать, комментировать и исправлять речевые и коммуникативные ошибки в 

устной и письменной речи; 
- эффективно пользоваться различными средствами языка для достижения цели 

общения. 
Владеть:  
- основами эффективного речевого взаимодействия; 
- основами деловой этики и речевой культуры; 
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- основами устной и письменной деловой коммуникации, в том числе в цифровой среде; 
- навыками ведения эффективного диалога для установления доверительных 

партнерских отношений в коллективе. 
 

5. Виды учебной работы по дисциплине зафиксированы учебным планом основной 
профессиональной образовательной программы по указанному направлению и профилю, 
выражаются в академических часах. 

Часы контактной работы и самостоятельной работы студента и часы, отводимые на 
процедуры контроля, могут различаться в учебных планах ОПОП по формам обучения. 

Объем контактной работы включает часы контактной аудиторной работы 
(лекции/практические занятия/ лабораторные работы), контактной внеаудиторной работы 
(контроль самостоятельной работы), часы контактной работы в период аттестации. Контактная 
работа, в том числе может проводиться посредством электронной информационно-
образовательной среды Университета с использованием ресурсов сети Интернет и 
дистанционных технологий, на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для 
студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-
заочной форм обучения). 
 

6. Содержание дисциплины 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Язык и речь 1) Проблема сущности языка, общественный характер его 
возникновения; язык как знаковая система; базовые и 
частные функции языка; понятие речи, 
противопоставленность языка и речи; типы речи: устная и 
письменная, внешняя и внутренняя, монологическая и 
диалогическая, полилог.  
2) Периоды исторического развития русского языка; 
различные подходы к определению понятия «современный 
русский язык»; русский язык среди других языков мира; 
русский национальный язык, формы его существования: 
диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык; 
русский литературный язык, его свойства; устная и 
письменная разновидности литературного языка; 
соотношение понятий «литературный язык» и «язык 
художественной литературы». 

2. Культура речи 1) Понятие культуры речи, её компоненты; нормативный 
компонент культуры речи, языковая норма, её роль в 
становлении и функционировании литературного языка; 
критерии, варианты, историческая изменчивость нормы; 
разновидности языковых норм; речевые ошибки, их 
причины. Типы лингвистических словарей. 
2) Орфоэпические нормы русского языка. Составляющие 
орфоэпии: артикуляция звуков, словесное ударение, 
интонация. Характерные особенности русского 
литературного произношения: отдельных звуков (гласных и 
согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных 
слов. Особенности словесного ударения в русском языке. 
Акцентологические нормы. Орфоэпические словари русского 
языка. 
3) Лексические нормы русского языка. Специфика 
употребления 1) антонимов, синонимов, омонимов, 
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паронимов; 2) устаревших слов и неологизмов; 
3) диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
Заимствованная лексика в современном русском языке. 
Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в 
соответствии с их значением. Семантика и происхождение 
фразеологизмов; крылатые слова как вид фразеологических 
единиц. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
Соблюдение лексических норм – важнейшее условие 
правильности, точности и чистоты речи. Лексико-
фразеологические ошибки. 
4) Морфологические нормы русского языка. Образование и 
употребление падежных форм имён существительных. 
Особенности склонения фамилий в русском языке. 
Колебания в роде имён существительных. Образование и 
употребление форм имён прилагательных. Особенности 
склонения количественных и порядковых числительных, 
специфика собирательных числительных, их валентность. 
Трудные случаи употребления местоимений. Вариантные 
формы глагола. 
5) Синтаксические нормы русского языка. Порядок слов в 
предложении. Нормы употребления однородных членов 
предложения. Особенности согласования членов 
предложения в русском языке. Трудные случаи именного и 
глагольного управления. Употребление причастных и 
деепричастных оборотов. Типы синтаксических ошибок. 
6) Коммуникативный компонент культуры речи, основные 
качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, 
чистота, богатство, выразительность, уместность. Условия и 
принципы эффективной коммуникации (принцип кооперации 
Г.П. Грайса, принцип вежливости Дж.Н. Лича и др.). 
7) Этические нормы речевой культуры, их национальная 
специфика, правила речевого этикета для говорящего и 
слушающего. 
8) Социальные аспекты культуры речи. 
9) Типы речевой культуры: элитарный, среднелитературный, 
литературно-разговорный, разговорно-фамильярный. 

3. Функциональные 
стили современного 

русского 
литературного языка 

1) Понятие о функциональном стиле, стилистически 
окрашенная и нейтральная лексика, система функциональных 
стилей русского языка. 
2) Научный стиль, сфера его функционирования и жанровое 
своеобразие, специфика использования элементов различных 
языковых уровней в научной речи, речевые нормы научной и 
учебной форм деятельности. Основные жанры научной речи. 
Правила оформления отдельных видов текстового материала: 
цитат, библиографии, таблиц. Составление аннотации, 
конспекта, реферата научного текста. 
3) Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 
жанровое своеобразие и лингвистические особенности, 
языковые формулы официальных документов, правила их 
оформления, приемы унификации языка служебных 
документов, интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Виды документов. 
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Правила оформления документов: заявления, автобиографии, 
объяснительной записки, доверенности, расписки и т.д. 
Речевой этикет в документе. Резюме как особый вид 
документа. Язык и стиль распорядительных документов. 
Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. 
4) Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 
публицистическом стиле. Экспрессивные и эмоционально-
оценочные средства языка, их роль в текстах 
публицистического стиля. 
5) Разговорный стиль, сфера его употребления и языковые 
признаки, условия функционирования разговорной речи, 
роль внеязыковых факторов. 
6) Проблема художественного стиля, его своеобразие; 
взаимодействие функциональных стилей. Средства языковой 
выразительности (тропы и фигуры речи). 

4. Профессиональная 
коммуникация 

Понятие речевого общения и коммуникации, основные 
единицы коммуникации: коммуникативное событие, 
коммуникативная ситуация, коммуникативный акт; 
структура акта коммуникации. Виды коммуникации. Условия 
и принципы эффективной коммуникации. Особенности 
коммуникации в устной и письменной формах. Невербальные 
средства общения Специфика профессиональной 
коммуникации. Диалогические формы общения. Культура 
телефонного разговора. Основы профессиональной 
коммуникации в цифровой среде. 

5.  Мастерство 
публичного 

выступления 

Понятие публичной речи. Роды красноречия. Виды 
публичных выступлений по цели и форме. Информирующая 
речь, её основные особенности. Аргументирующая речь, её 
особенности. Аргументация. Основные виды аргументов. 
Эпидейктическая речь, её специфика. Риторический канон. 
Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
начало, развертывание и завершение речи. Требования к 
публичной речи. Оратор и его аудитория. Качества хорошего 
оратора. Приёмы управления вниманием аудитории. Типы 
аудитории.  

 

 

Рекомендуемая тематика учебных занятий в форме контактной работы: 

Рекомендуемая тематика учебных занятий лекционного типа (предусматривающих 
преимущественную передачу учебной информации преподавателями): 

Тема 1. Язык и речь.  
 
Рекомендуемая тематика учебных занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия):  
Тема 1: Культура речи 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие об орфоэпических нормах. Составляющие орфоэпии: артикуляция 

звуков, словесное ударение, интонация. 
2. Характерные особенности русского литературного произношения: отдельных 

звуков (гласных и согласных), звукосочетаний. Произношение заимствованных слов.  
3. Особенности словесного ударения в русском языке. Акцентологические нормы. 
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4. Орфоэпические словари русского языка. 
5. Понятие о лексических нормах. 
6. Специфика употребления антонимов, синонимов, омонимов, паронимов; 

устаревших слов и неологизмов; диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. 
7. Заимствованная лексика в современном русском языке. 
8. Нормы лексической сочетаемости и употребления слов в соответствии с их 

значением. 
9. Семантика и происхождение фразеологизмов; крылатые слова как вид 

фразеологических единиц. 
10. Словари лексических трудностей. Толковые словари. 
11. Соблюдение лексических норм – важнейшее условие правильности, точности и 

чистоты речи. Типы лексических ошибок: а) употребление слов в несвойственных им 
значениях; б) нарушение лексической сочетаемости; в) речевая избыточность (плеоназм, 
тавтология); г) речевая недостаточность; д) ошибки в употреблении фразеологизмов (замена 
компонента; неоправданное расширение состава фразеологического сочетания; контаминация; 
искажение грамматической формы компонентов фразеологизма; употребление фразеологизма, 
не соответствующего контексту и т.д.); е) использование слов-сорняков, бранных слов, 
неоправданное употребление заимствованных слов и др. 

12. Понятие о морфологических нормах. 
13. Образование и употребление падежных форм имён существительных. 

Особенности склонения фамилий в русском языке. 
14. Колебания в роде имён существительных. 
15. Образование и употребление форм имён прилагательных. 
16. Особенности склонения количественных и порядковых числительных, 

специфика собирательных числительных, их валентность. 
17. Трудные случаи употребления местоимений. 
18. Вариантные формы глагола. 
19. Понятие о синтаксических нормах. 
20. Порядок слов в предложении. Нормы употребления однородных членов 

предложения. 
21. Особенности согласования членов предложения в русском языке.  
22. Трудные случаи именного и глагольного управления. 
23. Употребление причастных и деепричастных оборотов. 
24. Типы синтаксических ошибок. 
 
Тема 2: Функциональные стили современного русского литературного языка 
Вопросы для обсуждения: 
1. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей современного 

русского литературного языка. 
2. Жанровая специфика функциональных стилей современного русского 

литературного языка. 
3. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Основные жанры научной речи. 
4. Правила оформления отдельных видов текстового материала: цитат, библиографии, 

таблиц. 
5. Составление аннотации, конспекта, реферата научного текста. 
6. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 
7. Виды документов. 
8. Правила оформления документов: заявления, автобиографии, объяснительной 

записки, доверенности, расписки, резюме и т.д. Речевой этикет в документе. 
9. Язык и стиль распорядительных документов.  
10. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. 
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11. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 
12. Экстралингвистические черты и языковые особенности публицистического стиля. 

Жанры публицистического стиля. 
13. Экстралингвистические черты и языковые особенности разговорного стиля. 

Проблема разговорного стиля, его своеобразие. 
14. Экстралингвистические черты и языковые особенности художественного стиля. 

Проблема художественного стиля, его своеобразие. 
 
Тема 3: Профессиональная коммуникация 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие речевой коммуникации, основные единицы коммуникации. 
2. Специфика профессиональной коммуникации. 
3. Условия и принципы эффективной коммуникации. 
4. Особенности коммуникации в устной и письменной формах. 
5. Невербальные средства общения. 
6. Этические нормы общения. Русский речевой этикет. 
7. Культура телефонного разговора. 
8. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 
 
Тема 4: Мастерство публичного выступления 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие публичной речи.  
2. Роды красноречия.  
3. Виды публичных выступлений по цели и форме. 
4. Риторический канон. 
5. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи.  
6. Требования к публичной речи. 
7. Качества хорошего оратора.  
8. Приёмы управления вниманием аудитории.  
9. Типы аудитории. 
 
Требования к самостоятельной работе студентов по освоению дисциплины 

1. Составить индивидуальный орфоэпический словарь, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной деловой 
коммуникации. 

2. Составить индивидуальный лексический минимум, который должен включать 
слова, вызывающие у студента трудности правильного употребления их в устной и 
письменной деловой коммуникации. 

3. Составить словарь средств выразительности устной и письменной коммуникации. 
4. Подготовить мультимедийную презентацию «Специфика устной и письменной 
деловой коммуникации». 
5. Подготовить памятку «Этические основы деловой коммуникации». 
6. Подготовить доклад об особенностях деловой коммуникации. 

Примерная тематика докладов: 
1. Роль интонации в устной коммуникации. 
2. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. 
3. Этикет телефонного общения. 
4. Невербальные средства общения в устной коммуникации. 
5. Речевые ошибки в профессиональной коммуникации. 
6. Психологические барьеры профессиональной коммуникации. 
7. Деловое совещание как форма деловой коммуникации. 
8. Деловой телефонный разговор. 
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9. Деловая беседа как форма деловой коммуникации. 
10. Деловые переговоры как форма деловой коммуникации. 
11. Профессионально значимые для психолога жанры коммуникации. 
12. Основы мастерства полемики. 
13. Основы ведения дискуссии. 
14. Деловое письмо в профессиональной коммуникации. 
15. Коммуникативные ошибки в деловом общении. 
16. Этикетные ошибки в профессиональной коммуникации. 
17. Принципы эффективной коммуникации. 
18. Особенности деловой коммуникации в Интернете. 
19.Конфликты и их разрешение в профессиональной коммуникации. 
20. Коммуникация, ее значение, виды и функции. 

7. Выявить в устной или письменной коммуникации, записать и проанализировать 
10 высказываний, содержащих различные речевые ошибки. 

Руководствуясь положениями статьи 47 и статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» научно-педагогические 
работники и иные лица, привлекаемые университетом к реализации данной образовательной 
программы, пользуются предоставленными академическими правами и свободами в части 
свободы преподавания, свободы от вмешательства в профессиональную деятельность; 
свободы выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; права на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы и отдельной дисциплины. 

Исходя из рамок, установленных учебным планом по трудоемкости и видам учебной 
работы по дисциплине, преподаватель самостоятельно выбирает тематику занятий по формам 
и количеству часов проведения контактной работы: лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателем и 
(или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, в том числе 
индивидуальные консультации (по курсовым работам/проектам – при наличии курсовой 
работы/проекта по данной дисциплине в учебном плане).  

Рекомендуемая тематика занятий максимально полно реализуется в контактной работе 
со студентами очной формы обучения. В случае реализации образовательной программы в 
заочной / очно-заочной форме трудоемкость дисциплины сохраняется, однако объем учебного 
материала в значительной части осваивается студентами в форме самостоятельной работы. 
При этом требования к ожидаемым образовательным результатам студентов по данной 
дисциплине не зависят от формы реализации образовательной программы.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

литература: 
1. Боженкова, Р.К. Русский язык и культура речи: учебник / Р.К. Боженкова, 

Н.А. Боженкова, В.М. Шаклеин. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Флинта, 2016. – 607 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539 (дата 
обращения: 10.03.2023). – Библиогр.: с. 548-552. – ISBN 978-5-9765-1004-3. – Текст: 
электронный. 

2. Русский язык и культура речи: учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, 
Е.Б. Михайлова [и др.]. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 352 с.: табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685120 (дата обращения: 
10.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00860-0. – Текст: электронный. 

3. Штрекер, Н. Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Н.Ю. Штрекер. – 
Москва: Юнити-Дана, 2017. – 352 с. : схем., табл., ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683304 (дата обращения: 
10.03.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02093-8. – Текст: электронный. 

программное обеспечение:  
Операционные системы: Astra Linux (Россия), Ubuntu (свободно распространяемое ПО) 

/ MS Windows / пр.  
Веб-браузер: Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО) / пр.  
Офисный пакет: «Мой офис» (Россия), LibreOffice (свободно распространяемое ПО) / 

MS Office /пр.: текстовый редактор, табличный процессор (создание таблиц), программа 
подготовки презентаций, графический редактор. 

базы данных, информационно-справочные материалы и поисковые системы: 
1. http://fgosvo.ru 
2. http://gramota.ru 
3. http://gramma.ru 
4. http://www.slovari.ru/ 
5. http://dic.academic.ru 
6. http://www.philology.ru/ 
7. https://ozhegov.slovaronline.com/ 
8. https://rus-phraseology-dict.slovaronline.com/ 
9. http://feb-web.ru/ 
10. http://diclist.ru/ 
11. https://rus-wingwords-dict.slovaronline.com/ 
12. https://slovaronline.com/ 
13. http://feb-web.ru/        
14. https://orthographical.slovaronline.com/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения 

(учебные аудитории), оборудованные техническими средствами обучения – мультимедийной 
проекционной техникой.  

Для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 
аттестации достаточно специальных помещений (учебных аудиторий), оборудованных 
специализированной мебелью (для обучающихся) меловой / маркерной доской.  

Для организации самостоятельной работы обучающимся предоставляются помещения, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
университетом могут быть представлены специализированные средства обучения, в том числе 
технические средства коллективного и индивидуального пользования:  

− Оборудование для лиц с нарушением зрения: Портативный ручной видео 
увеличитель Ruby; Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля; Тактильный 
дисплей Брайля Focus 40 Blue; Электронная пишущая машинка Twen T180+ с дополнительной 
установкой шрифта Брайля;  

− Оборудование для лиц с нарушением слуха и речи: Речевой компьютерный 
тренажер Дэльфа-142.1; Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения 
заушного типа У-01 «Исток»; Аудиометр автоматизированный АА – 02; Портативная 
информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2; Индуктор заушный;  

− Оборудование для лиц с нарушением ОДА: Приспособление для письма Writing-
Bird; Специализированная мышь для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
джойстик компьютерный инклюзивный Optima Joystick; Специализированная клавиатура с 
большими кнопками для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 
слабовидящими людьми.  
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9. Методические рекомендации по изучению дисциплины  
Данная дисциплина является одной из главных составляющих профессиональной 

подготовки бакалавра. Она нацелена на развитие способности осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, а также осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Внутри дисциплины выделено 5 разделов: «Язык и речь», «Культура речи», 
«Функциональные стили современного русского литературного языка» «Профессиональная 
коммуникация», «Мастерство публичного выступления». 

Теоретические аспекты дисциплины преподносятся в виде лекций, данный материал 
излагается так, чтобы активизировать мыслительную деятельность студентов, подвести их к 
размышлениям. Курс ориентирован не на монологическую передачу знаний-умений-навыков, 
а на диалогическое вовлечение обучаемого в процесс понимания, на приобщение его к 
профессиональной культуре соответствующего предметного мышления. Диалогическая 
ситуация на лекциях создается как характером обращения к аудитории и проблемным 
изложением материала, так и систематическим обменом обязательными учебными (в 
письменном виде) и нерегламентированными (устными) вопросами и ответами между 
аудиторией и лектором. Как правило, студентам предлагаются вопросы и задания, 
предваряющие изложение теории с целью выявления основных проблем и трудностей, 
связанных с её восприятием.   

На практических занятиях предусматривается выполнение студентами письменных и 
устных заданий, способствующих приобретению навыков нормативного употребления 
языковых единиц, составления текстов адекватно коммуникативной задаче, составления 
профессиональной документации и т.д., а также задания, связанные с формированием 
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке и владения 
основами профессиональной этики и речевой культуры. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 
образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-
образовательной среде университета на сайтах дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru 
(сайт для студентов заочной формы обучения) и https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной 
и очно-заочной форм обучения). Инструкции для работы в системе дистанционного обучения 
для преподавателей и студентов размещены на сайтах дистанционного обучения. 

 
10. Требования к промежуточной аттестации и оценочные материалы для ее 

проведения  

Промежуточная аттестация выполняется в форме экзамена. 
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

заданиями для самостоятельной работы, вопросами к экзамену и тестами. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

1. Сущность языка, проблема его происхождения.  
2. Язык как знаковая система передачи информации. 
3. Функции языка.  
4. Язык и речь.  
5. Речевая деятельность, её виды. 
6. Профессиональная коммуникация. Основные единицы коммуникации.  
7. Формы речи: устная, письменная, внешняя, внутренняя, монологическая, диалогическая, 
полилогическая.  
8.Основные этапы становления русского литературного языка. 
9.Статус русского языка в современном мире. 
10.Понятие о русском национальном языке, его разновидности. 
11.Просторечие как разновидность общенационального языка. 
12.Территориальные и социальные диалекты. 
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13.Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Признаки 
литературного языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. 
14.Понятие культуры речи.  
15.Коммуникативные качества речи. Правильность как коммуникативное качество речи. 
16.Языковая норма, ее изменчивость и роль в функционировании литературного языка. 
17. Виды норм современного русского литературного языка. 
18. Варианты норм. 
19.Социальные аспекты культуры речи. 
20.Акцентологические нормы русского языка. Особенности русского ударения. 
21.Нормы произношения гласных в современном русском литературном языке. 
22.Нормы произношения согласных и их сочетаний в русском литературном языке. 
23. Нормы произношения заимствованных слов. 
24.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
антонимов, омонимов, синонимов, паронимов, 
25.Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
устаревших слов и неологизмов. 
26. Лексические нормы современного русского литературного языка: нормы употребления 
диалектизмов, профессионализмов,  жаргонизмов. 
27.Основные типы лексических ошибок. 
28.Морфологические нормы современного русского литературного языка: категория рода 
существительных. 
29.Морфологические нормы современного русского литературного языка: варианты падежных 
окончаний существительных. 
30.Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления глагольных форм. 
31. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени прилагательного. 
32. Морфологические нормы современного русского литературного языка: нормы 
употребления форм имени числительного. 
33.Основные синтаксические нормы в современном русском языке. 
34.Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 
35.Точность и логичность речи. 
36.Чистота и уместность речи. 
37.Выразительность и богатство как коммуникативные качества речи. 
38.Понятие функционального стиля. Функциональные стили современного русского 
литературного языка, их взаимодействие. 
39. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в 
научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
40.Основные особенности официально-делового стиля, его жанры и сфера функционирования. 
Языковые формулы официальных документов, правила их оформления. 
41. Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 
официально-деловой письменной речи. Речевой этикет в документе. 
42. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции и 
инструктивно-методической документации. Реклама в деловой речи. 
43. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
44. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского литературного 
языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 
45. Проблема художественного стиля. 
46. Основные типы лингвистических словарей. 
47. Средства художественной выразительности (тропы и фигуры речи). 
48. Оратор и его аудитория, приёмы управления аудиторией. 
49. Этический аспект культуры речи, правила этикета для говорящего и слушающего. 
50. Особенности устной публичной речи. Виды публичных речей.  
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51. Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. 
52. Спор и его разновидности. Стратегии и тактики речевого поведения в полемике и 
дискуссии. 
53. Аргументация, её структура и виды. Основные типы аргументов. 
54. Основы профессиональной коммуникации в цифровой среде. 

 
Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания: 
Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 
1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик 

собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила 
согласия 
одобрения 
симпатии 
благожелательности 
2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и 

мышления и предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано 
выражать мысли, – это: 

чистота речи 
уместность речи 
богатство речи 
логичность речи 
3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации: 
позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 

передачи информации 
дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные 

типы вопросов 
позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника. 
4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя 

пространственно-временную организацию общения: 
кинесика 
паралингвистика 
экстралингвистика 
проксемика 
 
В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов обучения 
размещаются в электронной информационно-образовательной среде университета на сайтах 
дистанционного обучения https://sdo.bspu.ru (сайт для студентов заочной формы обучения) и 
https://osdo.bspu.ru (сайт для студентов очной и очно-заочной форм обучения). 

 
Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

и критерии оценивания  
 

Уровни  Содержательное 
описание уровня  

Основные признаки 
выделения уровня (этапы 
формирования компетенции, 
критерии оценки 

Пятибалль
ная шкала 
(академиче
ская) 

БРС, % 
освоения 
(рейтингов
ая оценка) 
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сформированности)  оценка 
Повышенн
ый 

Творческая 
деятельность  

Включает нижестоящий 

уровень. 

Умение самостоятельно 
принимать решение, решать 
проблему/задачу 
теоретического или 
прикладного характера на 
основе изученных методов, 
приемов, технологий. 

Отлично 90-100  

Базовый Применение 
знаний и умений 
в более широких 
контекстах 
учебной и 
профессионально
й деятельности, 
нежели по 
образцу, с 
большей 
степенью 
самостоятельност
и и инициативы 

Включает нижестоящий 

уровень. 

Способность собирать, 
систематизировать, 
анализировать и грамотно 
использовать информацию из 
самостоятельно найденных 
теоретических источников и 
иллюстрировать ими 
теоретические положения или 
обосновывать практику 
применения.  

Хорошо 70-89,9 

Удовлетво
рительный  
(достаточн
ый) 

Репродуктивная 
деятельность 

Изложение в пределах задач 
курса теоретически и 
практически контролируемого 
материала  

Удовлетво
рительно  

50-69,9 

Недостато
чный  

Отсутствие признаков удовлетворительного  
уровня  

неудовлетв
орительно 

Менее 50  

 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

применяемой университетом балльно-рейтинговой системой оценки качества образования 
вносятся в электронные ведомости и таким образом отображаются в электронном портфолио 
студента в электронной информационно-образовательной среде университета. Результаты 
промежуточной аттестации (кроме неудовлетворительных) вносятся и в зачетные книжки 
студентов. 
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